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            Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее-АООП) начального 

общего образования (далее-НОО) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее-НОДА) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №112» (далее-Лицей) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с НОДА с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.  

АООП НОО (вариант 6.1.) разработана на основе следующих документов:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012No273-ФЗ,  

 СанПиНов 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",  утвержденными 

постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 

от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26,  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 No373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

 образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного  

 приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. No1598,  

 Устава Лицея,  

1.1.1. Целевое назначение адаптированной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

      Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

      Задачи, реализуемые на уровне НОО:  

 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

деятельности, выявления и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей;  
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обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение 

навыкам общения и сотрудничества;  

венности начального общего и основного общего образования.  

Помимо общих задач АООП НОО (вариант 6.2.) решает ряд специальных задач:  

 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

звития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению,  

-медико-педагогической 

помощи учащимся с учетом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ППК, ИПРА)  

 

 

  Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое по 

итоговымдостижениям 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 образовательными 

потребностями или в среде здоровых сверстников при условии создания необходимых 

условий для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. Среда и рабочее место организуются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА и дополнительно 

приспосабливаются к конкретному ребенку. 

    Вариант 6.2 предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но имеющий 

особенности психофизического развития, затрудняющие процесс овладения знаниями, 

нуждающийся в специальных условиях получения образования. Сроки получения НОО 

обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые определяются 

Стандартом. 

    Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с НОДА проходит текущую, промежуточную в формах, 

определенных Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Лицей №112» города Барнаула. 

      

     Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. 

 

1.1.2.   Принципы и подходы к формированию АООП НОО 
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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 обучающихся.  

Учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют разные возможности освоения 

содержания образования. Поэтому с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития учащихся с НОДА разрабатывается образовательная программа для учащихся 

данной нозологии и два учебных плана.  

Применение дифференцированного подхода предоставляет 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 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на 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 

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

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
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- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет.        

Сроки обучения увеличены на один год за счёт введения дополнительного первого класса ( 1 

подготовительный).  

         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. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 12 , Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10–го пересмотра).  

     Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 



7 
 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный 

характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

      Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют дети с легким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 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 через 

образовательные условия:  

огопедом, психологом,  

обучения,  
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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 основнойобщеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

  

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты). 

 

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 чувства других людей и сопереживания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты  

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

поиска средств её осуществления; 

 2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуации успеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета;  

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. 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;  

12. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в 

совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих;  

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

      В  результате  изучения  всех без исключения  предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,   
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познавательные   и   коммуникативные   универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
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• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• 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 универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• 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 приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

         Чтение. Работа с текстом   (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

  Формирование ИКТ-компетентности учащимися 

  (метапредметные результаты)  

         В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

 Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 

 Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
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• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,  оценивать,  

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
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• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 

    Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с НОДА в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости 

SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему; 

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

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
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- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в 

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

- в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

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

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

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

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
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- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

   Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО  отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АОП НОО универсальные учебные действия. 

   Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными  

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы.  

  Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык.   

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

    В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.   У выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное;   получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

Родной язык: 

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

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших АОП НОО, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться  

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  
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разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

 

 Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражать собственное 

мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение.   

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

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

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

        Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями. 

       Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

        Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

       Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
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небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

       Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической   

работы.   Выпускники   овладеют   основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительно-изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов). 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 
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• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• 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, 

эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
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передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительно-изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов). 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• 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, 

эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 
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• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

Литературное чтение на родном языке:  

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

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации;  

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

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

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

героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык(английский): 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

      В результате изучения иностранного языка  при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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       Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащмхся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Английский язык 

Коммуникативные умения   

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.  
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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: 

• 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; 

• писать 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). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 
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• 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 (срусского 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 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 начальной школы; 

• 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 

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. 
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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 местоимениями 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 времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика : 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
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необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины  

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними   (килограмм-

грамм;   час-минута,   минута-секунда;   километр-метр, метр-дециметр, дециметр-сантиметр, 

метр-сантиметр, сантиметр-миллиметр). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Выпускник научится: 

•описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией.  

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

мире 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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 учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое 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; 

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 
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сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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 результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

  

Человек и природа  

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана 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 несложные 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 естественнонаучные 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 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 здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

 Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и  

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Основы религиозных культур и светской этики: 

Предметные результаты  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

       Планируемые  результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. Общие планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля 

курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно- нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных  

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества,  

народов нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно- нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

 

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для  

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для  

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

 

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

       В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 
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будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Учащиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
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практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно- творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
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деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

  Музыка 

Предметные результаты 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащихся происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

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 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.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем 
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применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

учащийсяполучит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
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- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность; 

музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 Технология 

Предметные результаты 

 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 В результате изучения курса «Технологии» учащиеся получат начальные представления 

о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 
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получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся, в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать    особенности   проектной   деятельности,    осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться  

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

 

Физическая культура (адаптивная) 

Предметные результаты  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для  

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

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

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

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

    В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 
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 Физическая культура. 

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматического 

состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное 

воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и содействует 

развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые 

необходимы в учебной и трудовой деятельности.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.  

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.  

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

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).  

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.  
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Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках 

и в спортивных залах).  

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения 

для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для 

формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение учебного 

года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления.  

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. Группировка лежа 

на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в 

быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и 

перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и 
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представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками 

для обогащения их двигательного опыта.  

Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 

прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки.  

Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с 

костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры 

ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления 

походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата.  

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

  Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 6.2) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). Результаты освоения программы 

коррекционной работы (коррекционно-развивающей области) должны соответствовать 

требованиям:  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

 Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее 
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место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде.  

 Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно.  

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения.  

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка 

своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности. 

 Представление об устройстве школьной жизни.  

 Умение ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий.  

 Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность.  

 Прогресс ребёнка в этом направлении. 

 Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников 

и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений.  

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 
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3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования 

и управлять ими.  

 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.  

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.  

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  

 Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. - Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации.  

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.   

 Автоматизация поставленных звуков. 

 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

 Умение чтения разных слогов. 

 Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  
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 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

 Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

 Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации»).   

  Основные задачи реализации коррекционных курсов. 

 

Коррекционный курс "Речевая практика" или другой предмет из компонента 

Организации. 

Основные задачи реализации содержания:  

Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной).  

 Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

 Формирование умения составлять рассказ.  

 Развитие связной речи.  

 Развитие лексико-грамматического ифонетико-фонематического строя речи. 

 Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Коррекционный курс "Основы коммуникации" или другой 

предмет из компонента Организации. 

Основные задачи реализации содержания:  

Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. 

Тренировка различных коммуникативных умений. 

 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". 

Основные задачи реализации содержания:  

Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. 

Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. 

Развитие познавательных способностей. 

 

Коррекционный курс "Двигательная коррекция". 

Основные задачи реализации содержания:  

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА.  

Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений.  

Развитие двигательной активности. 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

     При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении АООП, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями Медико-Социальной Экспертизы.  

      Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для 

подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки результатов и 

диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и 

целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать оценку по определению 

уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

    Все обучение в начальных классах имеет корреционно-развивающую направленность. 

Содержание этого направления представлено корреционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными занятиями). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»: направлен на формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалектической, описательно-

повествовательной), на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

обогащение и развитие словаря, уточнение значения слов, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекцию недостатков письменной речи (чтения 

и письма). 

      Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации,  

стимуляция сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов, развитие 

самостоятельности, развитие продуктивных видов взаимоотношений к окружающим (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

      Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

       Планируемые результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы 

        Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся  в различных средах: 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
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- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым_окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

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

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые  

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

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

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и  

личностные результаты, универсальные учебные действия. 
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 1.3  Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП 

НОО вариант 6.2 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. Обучающиеся с НОДА 

имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных формах 

(в соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), на специальные условия 

проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что включают:  

1) специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья;  

2) при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии 

с особенностями ограничений здоровья;  

3) ассистивные средства и технологии;  

4) увеличение времени на выполнение заданий;  

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

6) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с НОДА являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров.  

 Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

     Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов  

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

     Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

      В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной  информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся.  

    Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

      Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.  
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  В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

      Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений.  

   Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

      Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов. 

      В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т.д.). 

Внутренняя оценка. 

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

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность 

данных учебных действий. 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: сформированности 

внутренней позиции обучающегося; ориентация на содержательные моменты 

образовательного процесса; сформированность самооценки; сформированность мотивации 

учебной деятельности. 

     Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 
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воспитательной и образовательной деятельности лицея. 

    Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

—проектная деятельность; — текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания 

на проверку метапредметных результатов обучения;  

— комплексные работы на межпредметной основе. 

   Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

     В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. Оценивание уровня сформированности личностных, 

коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях 

учителя за участием детей в групповой работе. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться 

      Портфолио достижений. Результаты освоения универсальных учебных действий 

учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

   Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

       Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

       В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и систему формируемых действий с учебным материалом (далее 

— систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

      Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных  результатов. В 

ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

       К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
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        Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

        На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

        При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

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

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

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

универсальные   учебные   действия,    прежде всего  познавательные: использование знаково-

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

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

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

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

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

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

         Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, которые присущи только конкретному 

предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

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

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

        Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

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

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

        Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно - 
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практические задачи   с   использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

       Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

       Для того, чтобы оценить знания   учащегося ОВЗ (НОДА вариант 6.2)  в начальной школе 

лицея используются авторские УМК «Школа России». 

    Оценка достижения предметных результатов ведѐтся 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 

учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. В лицее используются следующие виды контроля предметных результатов 

обучения:  

 - текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому проводится 

на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности ключевых 

компетенций учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся. В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий.  

 - тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка (отметка) фиксирует результат. Специфика этого вида 

контроля:  

а) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку;  

б) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, 

более низкие, что делает контроль более объективным;  

в) возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает уровень его 

компетентности и интерес к учению.  

- итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за определенный, достаточно 

большой промежуток учебного времени (четверть, год).  

Методы и формы организации контроля  

 - устный опрос;  

 - письменный опрос, который заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ.  

    Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, умений и 

навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.  

Различают полную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 

минут) работы. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), 

если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа 

может оцениваться отметкой.  
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    Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и до конца изученной теме 

программы. Проводится в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для 

которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением 

работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения 

излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий 

мир). 

    Контрольная работа оценивается отметкой. К стандартизированным методикам проверки 

успеваемости относятся тестовые задания. Они позволяют проверить сформированность 

предметных умений и навыков, давая точную количественную характеристику по каждому 

предмету.  

Кроме того, тестовые работы помогают также выявить уровень общего развития: умения 

применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, 

осуществлять контроль над выполнением и т.д.  

    Тестовые работы, позволяющие проверить сформированность предметных умений и 

навыков, оцениваются отметкой. 

 Параметры оценочной деятельности учителя:  

 ключевых компетенций, их соответствие требованиям государственного 

стандарта начального образования;  

 

 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать 

мысли, творчески решать учебную задачу и др.);  

ости и отношения к учебной деятельности;  

 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными 

суждениями (характеристиками ученика).  

Требования к оцениванию:  

нности ребенка младшего школьного возраста: неумение 

объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя и др.  

нного 

материала и уровнем общего развития учащихся.  

оценке.  

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированности у них 

самооценки. Одним из основных требований к оценочной деятельности является 

формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, 

видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. 

 Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе, каким 

требованиям отвечает работа на "отлично", правильно ли оценена эта работа, каково общее 

впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие 
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вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают развитию 

оценочной деятельности школьников. 

 Рекомендуемый алгоритм самооценки  

Основные вопросы после выполнения задания:  

1. Какова была цель задания (задачи)? 

 2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой?  

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

 1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ....  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочѐты): ...  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого). 

 5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, 

отметка).  

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки  

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

 Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 

учеником к концу определенного периода. При этом ученик имеет право исправить плохую 

отметку, получить высокие баллы и повысить свою успеваемость.  

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется со 2 класса. В первом классе отметки 

учащимся не выставляются. Отметка как цифровое оформление вводится только тогда, когда 

школьники знают основные характеристики разных отметок. До введения отметок не 

применяются никакие другие знаки оценивания.  

Со 2 класса применяется традиционная (оценочная) балльная система в виде отметок «5», «4», 

«3», «2» согласно «Положению о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Лицей №112» города 

Барнаула», где установлены критерии оценивания знаний учащихся.  

   Принятые нормативы требуют неукоснительного соблюдения всеми учителями. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». В 

положении представлены формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной 

аттестации, критерии выставления отметок. 

     В 1-х классах осуществляется безотметочный итоговый контроль по предметам. 

Результативность освоения образовательной программы обучающимися 1 класса 

осуществляется в форме комплексной годовой контрольной работы по обязательным учебным 

предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения. По результатам 

работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 

согласно основной образовательной программе начального общего образования. 

   Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 2-4 классов осуществляется 

учителями по 4-балльной системе. Оценивается освоение учащимися всех предметов 

обязательной части учебного плана 2-4 классов. Оценивание предметов компонентов 

образовательного учреждения учебного плана школы, названных «предметные курсы»  
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осуществляется посредством проверки полноты и качества выполненных работ, 

завершающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями 

обучающимся по достижению планируемых образовательных результатов согласно рабочей 

программе курса.  

Текущие и четвертные (годовые) отметки успеваемости по данным учебным предметам не 

выводятся. 

При 4-балльной оценке установлены следующие общедидактические критерии. 

Отметка «5» ставится в случае: 

щимся всего объема программного 

материала. 

енном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

дении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4»: 

 

 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3» 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

ния, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

убых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2»: 

 усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

ния, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ 

ериала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 
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   Требования к оценке письменных работ и устных ответов по отдельным предметам 

представлены в положении «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

     Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные 

работы, устные ответы обучающихся), выставляют отметки в классный журнал. 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся начальной школы 

осуществляется в следующих формах: 

абот с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

-4 классах) отметок успеваемости обучающихся путем 

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти; 

ти на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных, метапредметных) результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися предметных 

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

практических задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. 

    Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и  

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

     В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов –итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация: 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

- диагностическая работа. 

Итоговая аттестация: 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 
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    Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего  образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. В лицее проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – 

по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

   Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению,  

русскому языку, математике и окружающему миру. 

   При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного  (базового) 

(ученик научится) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

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

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории  движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

—текущую успеваемость обучающихся; 

—динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

—активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

—активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

 

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; 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

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

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики. 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований (  Методика 

М.Р.Гинзбург, Методика Н.Г. Лускановой). «Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. Воронцов). 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.) 

- системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной деятельности по различным 

методикам: индивидуальные листы наблюдений, тесты, анкеты, опросные листы и др.). 

Инструментом оценки личностных результатов также  служат следующие методики: 

- для определения уровня сформированности мотивации к обучению: тест «Домики» (О.А. 

Орехова), тест Люшера, проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка»; 

- для определения уровня сформированности умения самооценивания: методика «Кто Я?» 

(Кун), «Линеечка успеха», «Лесенка»; 

- для определения уровня сформированности морально-этической ориентации: диагностика 

нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой, анкета «Оцени поступок» и др. 

Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Итогом мониторинговых исследований является обобщённая оценка личностных 

результатов. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или сделал 

Принятие 

практической 

задачи  

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

Познавательной 

Принимает и выполняет 

только практическиезадачи, в 

теоретических 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе 

решенияпрактической задачи; в 
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задачи в 

практическую 

задачах не ориентируется отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное выполнение 

учебных действий и 

контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет 

и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 
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Актуальный 

контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия 

до начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при 

этомучитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в 

решенииновых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 
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оценка возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

      Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса  ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

    Метапредметные достижения 

    Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. 

    К ним относятся: 

 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

й поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

пособность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

   Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

   Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио достижений. 

Портфолио может рассматриваться как процессуальный способ оценки достижений 

обучающимися в развитии универсальных учебных действий. 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является 

портфолио, который демонстрирует усилия, прогресс и достижения в различных областях.  
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Это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 

 обучения и 

самообучения; 

 навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

В составе портфолио несколько разделов: 

"Мои достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и научно- 

исследовательской деятельности" ( «Рабочие материалы») 

  учебного плана 

 

-практических 

конференциях, исследовательских проектах, интеллектуально-познавательных конкурсах, 

в проектной деятельности 

«Мои достижения в общественной, творческой и спортивной деятельности» 

 

делах класса и школы (конкурсы, КТД, акции, праздники) 

 

всероссийских конкурсах различного направления (интеллектуально-познавательное, 

творческое, спортивное и т.д.) и проектной деятельности; 

«Мои грамоты» 

Раздел содержит конкретные документы, подтверждающие достижения учащегося в 

учебной или внеурочной деятельности. 

ты и грамоты 

 

 

 

«Творческая мастерская» 

    В этом разделе помещаются творческие работы учащихся: рисунки, стихи, 

проекты, исследовательские работы. Если выполнена объемная работа (поделка, большой 

формат бумаги и т.д., большой объем работы), помещается ее фотография или диск с 

соответствующим материалом. В разделе могут размещаться фотографии, отражающие 

участие ребенка в различных видах творческой, спортивной, социальной деятельности. 

      Отзывы о моей учебной и внеурочной деятельности. 

     Отзывы о деятельности ученика (классного руководителя, учителей-предметников, 

других педагогов, администрации, педагогов дополнительного образования, родителей) 

Рецензии на работы учащихся. 

     Оценивать достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.. 

     Обучающиеся с НОДА проходят промежуточную аттестацию по четвертным и годовым 

отметкам. 

      Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 
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особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

    Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения  

АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

     

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 с 

НОДА; 

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

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

    Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
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обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

       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;  

-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 учебнопознавательной 

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 начальной ступени 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.  
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    Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

     Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени 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 № 112» 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-педагогическое 

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 учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни. Оценка результатов 

деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

 -результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

-условий реализации АООП НОО; 

 -особенностей контингента обучающихся. 

      Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 6.2) 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 ребѐнка в сфере жизненной компетенции.  
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       Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка 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.  

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

промежуточная 

(год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктант 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

и др. 

- диагностическая 

-контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- проверка 

осознанного чтения. 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Система оценки достижений результатов 

освоения курсов и курсов внеурочной деятельности 

Оценка достижений результатов курсов и курсов внеурочной деятельности происходит на 

трех уровнях:  

•представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий);  

•индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  
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•качественная и количественная оценка эффективности деятельности Лицея по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся.  

Формы представления результатов внеурочной деятельности:  

коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр.  

индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений.  

Для оценки эффективности деятельности Лицея по направлениям внеурочной деятельности 

используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты учащихся 

по направлениям.  

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, 

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

  

                      Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Система 

оценки 

результатов  

 

Индивидуальная 

оценка  
 

Коллективный 

результат  

Оценка 

эффективности по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности  

Основные 

функции оценки  

Диагностирующая  Диагностирующая и 

корректирующая  

Диагностирующая 

и контролирующая  

Форма 

предоставления 

результатов  

 

Портфолио  Творческий отчет / 

презентация и пр.  

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в 

рамках одного 

направления)  

Содержание  

 

 

программы внеурочной 

деятельности (педагог).  

мероприятиях 

различного уровня.  

сертификаты, награды и 

пр.  

 

 

деятельности/ проекта.  

коллективного 

творчества  

сертификаты, 

поощрения.  

 

 

 

результаты в 

рамках одного 

направления  

мультипректа – 

проекта, 

организованного в 

рамках одного 

направления 

(куратор проекта).  

Этапы 

диагностики  

 

Входная диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

В конце года или 

отчетного периода.  

В конце года.  

По окончании 

проекта  
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(как показатели 

динамики)  

Формы 

оценивания  

Персонифицированная и 

неперсонифицированная  

Неперсонифицированная  Неперсонифициров

анная  

Инструменты 

оценивания  

 

Критерии оценки 

портфолио Критерии 

оценки проекта  

Критерии оценки 

продуктов деятельности  

Критерии оценки 

проекта  

 

Результаты внеурочной деятельности  

• спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья;  

• общекультурное: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций;  

• общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора; 

• духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа;  

• социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность в, 

социально-значимой деятельности. 

 

Организация и содержание аттестации обучающихся с НОДА по программам 

начального общего образования.  

    Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обеспечивается 

учебными предметами и внеурочной деятельностью и предъявляет требования к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки.  

    Содержание всех учебников образовательной системы «Школа России» направлено на 

возможность оценки учебных достижений учащихся и включает в себя задания на контроль и 

оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной сложности.  

Все комплекты включают в себя сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому 

учебному предмету и классу, сборник контрольных работ.  

По математике сконструированы основные параметры потенциального уровня подготовки 

учащихся; примерные варианты письменных контрольных работ; требования к 

математической подготовке учащихся; методические рекомендации к дополнительным 

заданиям; проверочные работы и технология организации коррекции знаний учащихся; 

практические задачи.  

По русскому языку разработаны диктанты (тексты для списывания текста); проверочные 

работы по определению сформированности первоначальных универсальных учебных 

действий поиска информации в учебниках и словарях.  

      По литературному чтению в учебнике и методических комментариях вопросы и задания 

направлены на формирование и оценку уровня сформированности коммуникативных и 

познавательных результатов.  

По технологии даны тематики проектов; внеклассные задания, материалы и инструменты; 

правила проведения и оценки выполненных работ.  
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      По музыке даны критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся. 

      По окружающему миру разработаны варианты итоговых контрольных работ; практические 

и исследовательские работы; предлагается разнообразная тематика проектов; методика 

проведения игр с возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный 

информационный материал и механизмы контроля его усвоения.  

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения.  

     Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного  

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
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на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

      Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию.  

      В текущем образовательном процессе в рамках реализации разделов АООП «Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА» и «Программы 

внеурочной деятельности» может проводиться оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся:  

• в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

• в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности.  

     В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и ответственность за 

результаты обучения, а также ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы начального общего образования.  

      Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся.  

Формы оценивания личностных результатов:  

• Индивидуальное обследование  

• Индивидуальная беседа  

• Подгрупповое обследование  

• Фронтальный письменный опрос  

• Фронтальное анкетирование  

• Педагогическая диагностика  

• Анкетирование  

• Наблюдение  

       Для выявления динамики личностных достижений выступают: стартовая, промежуточная, 

итоговая диагностика, не носящая оценочный характер.  

      Для оценки личностных результатов необходимо проанализировать информацию, 

отражающую внутреннее ощущение обучающегося, его активность в школьной деятельности 

и самовыражение во внешкольной деятельности.  

    Такую информацию могут предоставить: педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководитель, родители (законные представители), эти участники педагогического процесса 

являются экспертами в оценивании уровня личностного развития обучающегося.  

     Экспертная оценка личностных результатов осуществляется по трём направлениям:  

1. Анализ результатов психолого-педагогической диагностики.  

2. Анализ портфолио достижений обучающегося.  
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3. Анализ устной характеристики, предоставленной родителями. Данный способ системы 

оценивания личностных результатов позволяет осуществить комплексный анализ достижений 

обучающихся.  

     В ходе заседания экспертной комиссии заполняется оценочный лист на каждого 

обучающегося, в котором отражаются индивидуальные результаты уровня развития 

личностных УУД. Данный оценочный лист является составной частью индивидуальной карты 

сопровождения обучающегося и к нему прилагаются рекомендации по повышению уровня 

развития личностных УУД на следующем этапе обучения. 

     Кроме того, копия оценочного листа помещается в портфолио обучающегося для 

подробного ознакомления с ним ребёнка и родителей (законных представителей).  

     Родители предоставляют устную характеристику уровня развития личностных УУД, 

описывая активность своего ребёнка во внешкольной деятельности.  

     Так же результаты оценки личностных результатов учащихся фиксируются в «Портфолио» 

(Портфель достижений), в него вносятся:  

• некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);  

• результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.;  

• отражаются успехи учащегося;  

• полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

      Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его 

индивидуального прогресса, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения.  

Особенности оценки метапредметных результатов.  

      Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит сформированность таких метапредметных действий как:  

• речевые, среди которых, особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками 

(в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья).  

     Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, 

процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов 

разрабатывается образовательной организацией с учетом психофизических особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

     Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов и курсов корекционно-развивающей 

области.  

      Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:  
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• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

     Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур:  

• выполнение диагностических контрольных работ;  

• выполнение практических заданий;  

• защита итогового индивидуального проекта.  

     Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы текущей и 

промежуточной аттестации.  

      Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 

проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными:  

• программой развития универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования;  

• внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

       При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• входного мониторинга;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

       Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

        Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

 

Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов  

    Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области.  
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     На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:  

• усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике);  

• овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 

выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет 

ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.  

      Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.).  

      Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся с нарушениями 

зрения и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.  

     Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий.  

     Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного предмета.  

     Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

курсов коррекционно-развивающей области, проявлять активность и самостоятельность в 

различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными возможностями).  

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

      Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней:  

• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.  

      Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  



91 
 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»)  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

      Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

       Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

       Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно.  

      Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

       Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для смены варианта 

адаптированной основной образовательной программы.  

        Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового.  

     Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». Определены и 

содержательно описаны более высокие и низкие уровни достижений.  

     Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.  

      Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• входной диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

        Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного материала или 

недостижении планируемых результатов и неосвоении учебного материала принимается 

наоснове результатов выполнения заданий базового уровня.  
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     Критерий освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня.  

       Формами представления образовательных результатов являются:  

•табель успеваемости по предметам.  

     Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

понимания, применения, систематизации);  

•устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

•портфолио достижений;  

•результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД;  

• электронный дневник.  

      Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 

     Используются следующие формы оценки:  

1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам.  

2. Пятибалльная система - 2-4 класс по всем предметам.  

3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей области.  

4. Накопительная система оценки - Портфолио достижений, процентная шкала достижений 

(для метапредметных результатов).  

 

Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных достижений и 

портфолио, как инструменты динамики образовательных достижений.  

       Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях.  

        Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить педагогические 

показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
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познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье).  

       Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, оно может 

быть отнесёно к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

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

         Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.  

      В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др.  

    Учитывая основные педагогические задачи начального общего образования и основную 

область использования портфолио, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

      Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи.  

      

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию.  

     На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования.  

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за выполнение и 

защиту индивидуального проекта.  

      При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения универсальными учебными действиями.  

     На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 
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действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной 

и результативной деятельности.  

    Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

      В характеристике обучающегося отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества обучающегося.  

       Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

 

 

           2   Содержательный раздел 

        2.1   Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий учащихся через образовательную деятельность.  

       Задачи программы:  

 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

использовать  типовые задачи формирования УУД; 

создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

         Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.         Программа 

формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

       Всё это достигается путём как освоения учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта.  

        При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.   Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.  
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        Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• 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 время в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки 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 учащимся 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 учащегося 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: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 
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— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

— формирование   целеустремлённости и   настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика  универсальных  учебных действий на уровне 

начального   общего образования 

        Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными 

в основу данной программы, являются: 

- наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

- появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе,   

способности   индивидуально   воспринимать   окружающий   мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

- становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими 

людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

- осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 
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- сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру 

отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

- появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

        Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

        В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

   Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

    К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность   к   

самооценке своих действий,   поступков;   осознание себя как 

гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и 

уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 

окружающей среды и своего здоровья. 

     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её 

этапам: от осознания цели - через планирование действий - к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции. 

     К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

     Познавательные универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации. 

      К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 



98 
 

       Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 

конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно -познавательных задач. 

      Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

       В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

      При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

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

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (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 освоение 

учащимися 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: 
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• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

        Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер;  

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 

 лежат   в основе организации   и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально- предметного содержания. 

       Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей 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 ценностно-смысловую 

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: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

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

выбор. 

     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. 

 К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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• 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; 

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

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

      Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

     Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

      Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

      Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
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       Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание 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: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

      Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

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

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

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

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

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

          Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, 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 
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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 обучающегося. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий  

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования. 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 младших 

школьников.Решение задачи формирования ИКТ-компетентности осуществляется на 

занятиях по отдельным учебным предметам,  и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий: 

 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ 

- критическое 

отношение к 

информации и 

избирательность 

её восприятия; 

- уважение к 

информации о 

частной жизни и 

информационны

м результатам 

деятельности 

других людей; 

-основ правовой 

культуры в 

области 

использования 

информации. 

-оценка условий, 

алгоритмов и 

результатов 

действий, 

выполняемых в 

информационной 

среде; 

-использование 

результатов 

действия, 

размещённых в 

информационной 

среде, для оценки и  

коррекции 

выполненного 

действия;  

- создания 

цифрового 

портфолио 

учебных 

достижений 

учащегося. 

- поиск информации; 

- фиксация 

информации с 

помощью различных 

технических средств; 

-структурирование 

информации, её 

организация и 

представление в виде 

диаграмм, схем, 

линий времени и т.д. 

- создание простых 

гипермедиасообще-

ний; 

-построение 

простейших моделей 

объектов и процессов. 

- обмен 

гипермедиасообще-

ниями; 

- выступление с 

аудиовизуальной 

поддержкой; 

- фиксация хода 

коллективной, личной 

коммуникации; 

- общение в цифровой 

среде (электронная 

почта, чат, форум, блог). 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 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 образовательной организации и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 



103 
 

специфики каждого предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, курсов внеурочной деятельности  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Русский язык - различные способы представления информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок); 

- источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные; 

- знакомство с основными правилами оформления текста 

на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста; 

- использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

  

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

- работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки); 

- анализ содержания, определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

 

 

 

 

Родной язык - различные способы представления информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок); 

- источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные; 

- знакомство с основными правилами оформления текста 

на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста; 

- использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение на родном 

языке 

- работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки); 

- анализ содержания, определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

- восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами 
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коммуникации; 

- использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

Математика - 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;   

- 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; 

- поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач. 

  

 

 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач. 

- работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки); 

- фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ; 

Он

ов

ы 

рел

иги

озн

ых 

ку

льт

ур 

и 

све

тск

ой 

эти

ки 

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 
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ресурсами. 

Изобразительное

искусство 

- знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений; 

- освоение простых форм редактирования изображений. 

 

 

 

Музыка - знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений; 

- освоение простых форм редактирования изображений. 

 

Физическая 

культура 

- знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений; 

- освоение простых форм редактирования изображений. 

 

 

        Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных  предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, 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 УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
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социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.  Важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Учебный предмет «Родной язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов УУД 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение на родном языке – осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 
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литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.  Важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает формирование 

следующих УУД: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

английского языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
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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 английского 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). 

Учебный предмет «Математика». Этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как УУД. 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов в Учреждении. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Учебный предмет «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, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

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

и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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 В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных УУД: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в 

том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных УУД:  

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 – становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 – принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций;  

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Регулятивных УУД:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
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выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 Коммуникативных УУД:  

– адекватное использование речевых средств и средств 

информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог;  

– готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную;  

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

– готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества;  

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Познавательных УУД:  

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

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

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
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– целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования УУД обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД; 

 значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу;  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой уровенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

Коррекционно-развивающая работа на уроках : 

 обогащение и активизация словаря; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму; 

 формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических, развитие операций языкового анализа и синтеза на уровне слова и 

предложения; звукослоговая структура слов); 

 развитие слухового внимания; 

 совершенствование фонетической стороны речи – закрепление произносительных 

навыков; 

 развитие просодической и интонационной стороны речи: развитие дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению; формирование предпосылок для 

коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, 



113 
 

звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладения 

комплексом просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-

экспрессивной функции интонации; 

 развитие пространственно-временного гнозиса: ориентировка в микро- и 

макропространстве, ориентировка во временных представлениях (части суток, дни недели, 

времена года и т.д.) 

 развитие межличностной системы координат «ребенок-взрослый-сверстники»: 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение 

стремления к расширению контактов со сверстниками. 

Коррекция двигательных нарушений. 

1.Коррекционные занятия на уроках (артикуляционная гимнастика, дыхательные, голосовые 

упражнения). 

2. Использование различных способов удержания предметов (в соответствии с их размером, 

формой, качеством), манипуляции с различными материалами для развития мелкой моторики 

кистей рук. 

3. Развитие межполушарного взаимодействия через упражнения различного вида. 

4.Соблюдение охранительного двигательного режима. (физминутки) 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания  

. Использование этого метода позволяет преодолеть негативное влияние деривационного 

фактора. 

-обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); 

- наблюдение; 

- иллюстрация; 

- демонстрация. 

Комплекс практических методов обучения и воспитания  

- постановка практических и познавательных задач; 

- целенаправленные действия с дидактическими материалами; - многократное повторение 

практических и умственных действий; 

- работа с книгой; 

расширение кругозора школьников; повышение их адаптивных возможностей благодаря 

улучшению социальной ориентировки; 

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 

- подражательные упражнения; 

- дидактические игры. 

Комплекс словесных методов обучения и воспитания  

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

- указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания; 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; прямые; 

подсказывающие); 

- рассказ; 
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-обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений в 

природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной деятельности; 

- систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной  

активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по другим учебным 

дисциплинам; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической 

речи; 

-улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

- активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, 

практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых предметов из 

ближайшего окружения ученика); 

- создание эмоционального комфорта, доброжелательной, доверительной атмосферы в классе 

Основные направления коррекционной работы на уроках: 

- активизация познавательной деятельности и усвоенных ранее знаний и умений детей; 

- развитие активного и пассивного словаря, лексико-грамматического строя и связной речи 

учащихся; 

- усиление практической направленности изучаемого материала, опора на жизненный опыт 

ребенка: 

- создание эмоционального комфорта, доброжелательной, доверительной атмосферы в классе 

Ведущие принципы: 

- гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребенка, учет его 

интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении и общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- коррекционно-развивающей направленности: ориентация на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- деятельности: овладение обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами учебной деятельности;  

- дифференциации и индивидуализации 

- системности: системный подход к оценке предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания 

- психологической комфортности. 

 

        Формирование УУД при изучении  учебных предметов 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир  

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

широкий спектр 

источников 

информации 
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письменную) и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

способов решения 

задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения.  

В    области    познавательных    УУД    (общеучебных)    школьник научится:  

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить 

нужную дидактическую иллюстрацию; 

- получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять 

на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; 

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «рабочей тетрадью»): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; 

- выполнять работу по цепочке; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

научится: 

-  понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 

ошибками с помощью взрослого. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:  

- инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, 

правило или таблицу; 
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- находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; 

- работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и 

«Рабочей тетрадью»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту). 

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

научится: 

- понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; 

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

- находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление», выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте, нужную 

информацию в специально выделенных разделах; 

- работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание); 

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; 

- работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в 

одной из которых - система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными источниками  

информации  (другими  учебниками  комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 
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- находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу  4-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как 

взаимодействия:  

- понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения; 

 - уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

- использовать   весь   наработанный   инструментарий   для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

 В области регулятивных УУД 

осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1 -го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: 

-  читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

- находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; 

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «Рабочей тетрадью»;  

- учебной книгой и «Хрестоматией»): сопоставлять условные обозначения учебника и 

Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и 

Хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: 
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работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  - выполнять работу 

по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения в    области    

познавательных    УУД    (общеучебных)    школьник научится: инструментально освоить 

алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска нужной 

словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

работать с несколькими источниками информации(учебной книгой, «Рабочей тетрадью» 

и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

В области регулятивных УУД обучаемый научится: 

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют разные основания. В области 

коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения в области 

познавательных УУД (общеучебных) ученик научится:  

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

- находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

- находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);  

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; 

-  работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей 

тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; 

- владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного конкретного 

писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи 
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«Времена года», «О братьях наших меньших» и т.д.) /сами термины - определения сборников 

не используются). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов 

выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках инициативного 

сотрудничества: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку 

зрения; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

в области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

- свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; 

- в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях; 

- свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: 

- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: в 

рамках инициативного сотрудничества: 

- освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать  основание  разницы  заявленных точек зрения,  позиций  и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения;  

- уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 

Учебный предмет «Родной язык» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения.  

В    области    познавательных    УУД    (общеучебных)    школьник научится:  

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить 

нужную дидактическую иллюстрацию; 
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- получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять 

на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; 

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; 

- выполнять работу по цепочке; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

научится: 

-  понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 

ошибками с помощью взрослого. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:  

- инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в  

книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или 

таблицу; 

- находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; 

- работать с несколькими источниками информации.. 

В области коммуникативных УУД школьник научится 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

научится: 

- понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; 

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 
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- свободно ориентироваться в  книге: уметь читать язык условных обозначений; 

- находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление», выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте, нужную информацию 

в специально выделенных разделах; 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); 

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; 

- работать с несколькими источниками информации. 

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

- находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу  4-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как 

взаимодействия:  

- понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения; 

 - уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

- использовать   весь   наработанный   инструментарий   для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

 В области регулятивных УУД 

осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» 
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Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1 -го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в  

книге: 

-  читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

- находить в специально выделенном разделе  нужную иллюстрацию; 

- работать с двумя источниками информации. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  - выполнять работу 

по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения в    области    

познавательных    УУД    (общеучебных)    школьник научится: инструментально освоить 

алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска нужной 

словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

работать с несколькими источниками информации. 

В области регулятивных УУД обучаемый научится: 

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют разные основания. В области 

коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения в области 

познавательных УУД (общеучебных) ученик научится:  

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в  книге: уметь читать язык условных обозначений; 

- находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
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- находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);  

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; 

-  работать с несколькими источниками информации. 

- владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного конкретного 

писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи 

«Времена года», «О братьях наших меньших» и т.д.) /сами термины - определения сборников 

не используются). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов 

выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках инициативного 

сотрудничества: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку 

зрения; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

в области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

- свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; 

- в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях; 

- свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: 

- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: в 

рамках инициативного сотрудничества: 

- освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать  основание  разницы  заявленных точек зрения,  позиций  и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения;  
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- уметь корректно критиковать альтернативную позицию 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по математике нацелен на 

создание условий для формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных 

действий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика»: 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой 

задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

продолжению образования достигнут необходимый уровень их математического развития: 

• Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

действия. 
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• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение, работа и т.д.). 

• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

• Осуществление     поиска     необходимой     математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» Основные 

содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены ФГОС НОО.  

Задания, основная цель которых - формирование предметных, личностных и 

универсальных (метапредметных) способов действий по основной содержательной линии 

«Человек и природа»: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы; 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять 

новое; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам 

при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки 

опытов или выполнения задания; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы 

и необходимость нести ответственность за ее сохранение); 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека 

(соблюдать правила экологического поведения в быту); 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

Задания (учебники 1-го - 4-го классов) основная цель которых - формирование как 

предметных, так личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по 

основным содержательным линиям: 
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- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву - 

столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион (Алтайский край), главный город своего 

региона (г. Барнаул), сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, 

граничащие с Россией и др.; 

- различать государственную символику РФ; 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 

русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы школьного музея 

и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество); 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

- воспитывать уважение к культовым сооружениям и чувствам верующих людей; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы). 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

 личностные УУД:  

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

азвитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Регулятивные УУД:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления;  
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

-вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

– адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог;  

– готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную;  

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

– готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества;  

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Познавательные УУД:  

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка» 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Универсальные учебные действия рассматриваются в 

содержании программы через призму основных линий их развития: патриотической, 

традиционно-календарной и музыковедческой. Линии развития не существуют отдельно друг 

от друга. Они проявляются целостно, в тесной взаимосвязи. Реализация учебной программы 

по курсу «Музыка» способствует приобщению школьников к извечным нравственным 

ценностям: к красоте и правде, бережному отношению к природе, к «ощущению» Родины, к 

сопереживанию и доброму отношению к окружающему миру, посредством проникновения в 

сущность музыки и путем изучения особенностей музыкального искусства как способа 

формирования человека в человеке, как искусства социально значимого. 

Патриотическая линия начинается в 1 классе с музыки родного дома, родной природы, 

звучащего образа Родины, проходит красной линией во 2-м и в 3 классах в мелодиях жизни и 

весенних напевах, в преобразующей волшебной силе музыки; продолжается в 4 классе в 

музыке своего народа и других народов мира. Эта линия находит яркое отражение в 

музыкальных произведениях, народных и композиторских, которые воспринимаются и 

изучаются школьниками в разных видах деятельности. 
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Традиционно-календарная линия связана с природным циклом, который априори 

определял и определяет жизнь человека.  

          Он играет особую роль и в жизни каждого ребенка. Данный природный цикл определяет 

жизнь школы, ее образовательную и воспитательную деятельность, проведение школьных 

праздников. Эта линия проходит с 1го по 4 классы в широко представленных в программе 

произведениях музыкального фольклора, профессиональной музыке, в детских песнях. 

Музыковедческая, или предметная, линия выстраивает процесс художественного 

познания школьниками мира в соответствии с первыми двумя линиями, а также в связи с 

тематическим построением программы. Постепенно, шаг за шагом она показывает 

обучающимся роль музыки в жизни человека, подчиняя музыкальные знания и умения 

преобразовательной, коммуникативной, оценочной и эстетической функциям музыкального 

искусства. 

Выделение данных содержательных линий развития обучающихся обусловливают 

следующие виды их универсальных учебных действий, которые компетентностно 

ориентированы, что предполагает: 

• проявление знания и понимания школьниками предметной области; 

• демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний предметной 

области в конкретной творческой деятельности; 

• осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном 

контексте. 

Программа   по   музыке   предусматривает   разнообразные   задания на формирование у 

школьников универсальных учебных действий. 

 Личностные УУД направлены на: 

развитие художественного восприятия школьников, умения оценивать: 

• произведения разных видов искусства; 

• формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования. 

Познавательные УУД направлены на: 

• осознание школьниками роли музыки в жизни человека, формирование их общего 

представления о музыкальной картине мира; 

• освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства; 

• приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД направлены на: 

• приобщение школьников к сотворчеству в процессе восприятия музыки, 

коллективного, группового или индивидуального музицирования; 

• развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие, 

работа в команде) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

• формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, 

размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Личностные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

структурируются в программе в соответствии со следующими факторами: 

- диалектическим характером понятийно-терминологического аппарата; 

- распределением музыкального материала по классам и четвертям; 
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- участием учащихся в разных видах учебно-творческой деятельности (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластические движения, 

драматизация музыкальных произведений). 

Таким образом, структура и содержание процесса формирования УУД учащихся 

включает в себя перечисленные выше линии развития школьников (патриотическую, 

традиционно-календарную и музыковедческую), виды УУД (личностные, познавательные, 

коммуникативные), факторы их структурирования (диалектика понятийно-

терминологического аппарата, распределение музыкального материала, виды учебно-

творческой деятельности), типовые задачи и примерные вопросы и задания. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; 

• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура». Базовым 

результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному 

развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 
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В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

         Типовые задачи формирования УУД 

     Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы организации 

деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся освоение 

продуктивных способов работы с текстом и использования 

информационнокоммуникационных технологий.  

    Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования 

универсальных учебных действия»:  типовые задачи – это отдельные задания, которые можно 

использовать в образовательной деятельности для формирования отдельных учебных 

действий;  типовые задачи – это системообразующий компонент программы, 

характеризующий способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение 

обучающимися метапредметных результатов. 

      В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в 

соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать 

способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных 

учебных действий, и систематизировать их.  

     Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных 

учебных действий.  

     Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех 

курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса 

внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного 

года.  

     Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 

включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа 

типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание 

предметного материала.  

    Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается систематическим 

использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач 

формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  
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     Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Универсальное учебное действие   Типовые задачи формирования 

универсальных учебных действий 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание   Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания 

(прием «Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Взаимо-контроль устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя») 

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания 

(прием «Пошаговый взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Комментирование устных ответов», 

«Гибкая система балльной оценки») 

1.7. Рефлексия способов и условий действия Учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на «Рефлексию» 

2. Познавательные 

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество Теория 

формирования умственных действий 

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и 

т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие 

логические универсальные действия 

2.4. Постановка и решение проблемы Учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на решение проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе 

учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на сотрудничество 

Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 

4.1. Поиск информации Составление плана текста 

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство 
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с заголовком», «Пометки на полях», 

«Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и интерпретация 

прочитанного 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, 

ментальными картами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество Проектные задачи 

5. Формирование ИКТкомпетентности (применение 

информационнокоммуникационных технологий) 

5.1. Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Включение и выключение цифрового 

устройства, компьютера Выбор 

необходимых для решения задачи и запуск 

программ с рабочего стола и из меню 

«Пуск», использование технологии Drag and 

Drop Организация рабочего места и 

энергосбережение Рациональная 

организация информации в файловой 

системе компьютера: создание, именование 

и использование имен файлов и папок 

(поиск в файловой системе, выбор, 

открытие, сохранение открытого объекта) 

для хранения цифровой коллекции 

Копирование, переименование и удаление 

файлов 

5.2. Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), 

перенос файлов в компьютер для ввода 

информационных объектов Извлечение 

хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 

информации для воспроизведения 

(просмотр, прослушивание, вывод на 

печать) зафиксированной информации 

(открывание объекта) Сохранение 

информационных объектов Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

набирать тексты с использованием 

клавиатуры Создание и редактирование 

текста в текстовом редакторе (удаление, 

замена и вставка букв и слов) с 

использованием экранного перевода 

отдельных слов Оцифровка текстового 

документа или изображения (сканирование) 

5.3. Обработка и поиск информации Соответствие информационного объекта 

цели фиксации информации Подключение 

устройств ИКТ (в том числе флешкарт) 

Цифровая фиксация (запись) информации 

(звуков и изображений) при помощи 

цифровой фото- видеокамеры, веб-камеры, 

диктофона, наушников и микрофона, 

цифрового микроскопа Фото- и 

видеофиксация результатов наблюдений (в 

том числе микрообъектов) Фиксация 

изображения экрана (скриншот) Сбор 

числовых данных с помощью цифровых 



133 
 

датчиков и наглядное представление 

полученной информации Фиксация 

собранных числовых данных в электронной 

таблице, обобщение и анализ данных на 

диаграмме Моделирование в виртуальной 

лаборатории Нахождение результата 

вычислений с применением калькулятора (в 

том числе с использованием стандартной 

компьютерной программы) Оценка 

качества визуального ряда и уместности 

содержания медиа сопровождения Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

создавать тексты с применением основных 

правил оформления (выбор шрифта, 

начертания, размера, цвета текста, 

расстановка пробелов относительно знаков 

препинания, использование абзацного 

отступа) Редактирование текста (удаление, 

замена и вставка букв и слов) с 

использованием полуавтоматического 

орфографического контроля Добавление в 

сообщение информации, полученной при 

переходе по гиперссылке из заданных 

гипертекстовых документов Создание 

гиперссылки в текстовом документе Поиск 

информационного объекта по имени, типу, 

дате создания файла Работа в 

компьютерной программе (веб-браузере), 

позволяющей организовать поиск 

дополнительной информации в 

контролируемом учебном информационном 

пространстве сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 

Составление списка используемых 

информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок) Создание банка 

данных для решения познавательных задач 

Соответствие информационного объекта 

цели фиксации информации. 

5.4. Создание, представление и передача 

сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с 

использованием полученной информации, 

добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных 

источников Цитирование информации 

(источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или 

медиа сообщения в информационно-

образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с 

соблюдением правил сетевой 

коммуникации Создание электронного 
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почтового сообщения Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

создавать и редактировать видео цепочки: 

редактирование иллюстративного ряда в 

редакторе презентаций при создании 

сообщения (для аудиовизуального 

сопровождения выступления) Работа в 

компьютерной программе с простыми 

геометрическими объектами: построение, 

изменение, измерение геометрических 

объектов, создание схемы из 

геометрических объектов Создание 

хронологических последовательностей 

(лент времени) и ментальных карт (в том 

числе в социальных сервисах) Получение и 

использование данных цифровой 

географической карты Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

создавать и редактировать графические 

изображения (вырезать из изображения 

нужную часть, уменьшать и увеличивать 

размер изображения) Создание сообщения 

на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением 

новой информации из доступных 

электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с 

соблюдением авторских прав Создание и 

размещение текстового или медиа 

сообщения в информационно-

образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с 

соблюдением правил сетевой 

коммуникации Создание электронного 

почтового сообщения Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

создавать и редактировать видео цепочки: 

редактирование иллюстративного ряда в 

редакторе презентаций при создании 

сообщения (для аудиовизуального 

сопровождения выступления) 

5.5. Планирование деятельности, 

управление и организация 

Определение последовательности 

выполнения действий Исполнение, 

редактирование алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с заданными 

параметрами) для знакомых формальных 

исполнителей Создание алгоритмов 

(линейных, с ветвлением, циклических, с 

заданными параметрами) для знакомых 

формальных исполнителей 
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  Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 

планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. 

Эльконина, В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. Г. Граник, О. Б. Логиновой, 

А. Б. Воронцова, К. Н. Поливановой, и др. 

 

 Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности.  

 Виды деятельности 

 

Вид

ы 

деяте

льно

сти 

                                                 Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Уроч

ная 

деяте

льнос

ть 

Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Теория 

формирования 

умственных 

действий 

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспектив

наясамооценка

», 

«Взаимоконтро

ль устных 

ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтрол

ь при работе с 

алгоритмом», 

«Работа с 

эталоном») 

Учебно-

познавательны

е 

(практические) 

задачи на 

ценностные 

установки, на 

сотрудничество 

Моделировани

е (создание 

Постановка и решение 

учебной задачи Теория 

формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль 

устных ответов», 

«Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Гибкая система 

балльной оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

на сотрудничество 

Моделирование 

(создание алгоритмов, 

пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

Учебные задания, 

формирующие 

логические 

универсальные действия 

Постановка и 

решение учебной 

задачи Теория 

формирования 

умственных 

действий Учебное 

сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль 

устных ответов», 

«Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль при 

работе с 

алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Проверь себя», 

«Гибкая система 

балльной оценки») 

Учебно-

познавательные 

(практические) 

задачи на 

ценностные 

установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, на 

Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Теория 

формирования 

умственных 

действий 

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспектив

ная 

самооценка», 

«Прогностичес

кая 

самооценка», 

«Взаимоконтро

ль устных 

ответов», 

«Комментиров

ание устных 

ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтрол

ь при работе с 

алгоритмом», 

«Работа с 

эталоном», 

«Проверь 

себя», «Гибкая 

система 

балльной 



136 
 

пиктограмм, 

схем-опор, 

кратких 

записей и т.п.) 

Учебные 

задания, 

формирующие 

логические 

универсальные 

действия 

Проектные 

задачи / 

групповые 

проекты 

Приемы 

работы с 

текстом 

«Внимание к 

слову», 

«Знакомство с 

заголовком» 

Применение 

информационн

окоммуникаци

онных 

технологий  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана 

текста Приемы работы с 

текстом «Внимание к 

слову», «Знакомство с 

заголовком» 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

решение проблем 

Моделирование 

(создание 

алгоритмов, 

пиктограмм, схем-

опор, кратких 

записей, таблиц, 

ментальных карт и 

т.п.) Учебные 

задания, 

формирующие 

логические 

универсальные 

действия Проектные 

задачи / групповые 

проекты 

Составление плана 

текста Приемы 

работы стекстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с 

заголовком», 

«Пометки на полях», 

«Диалог с текстом» 

Применение 

информационноком

муникационных 

технологий 

оценки») 

Учебно-

познавательны

е 

(практические) 

задачи на 

ценностные 

установки, 

коммуникацию

, на 

сотрудничество

, на рефлексию, 

на решение 

проблем. 

Моделировани

е (создание 

алгоритмов, 

пиктограмм, 

схем-опор, 

кратких 

записей, 

таблиц, 

ментальных 

карт и т.п.) 

Учебные 

задания, 

формирующие 

логические 

универсальные 

действия 

Проектные 

задачи / 

групповые 

проекты. 

Составление 

плана текста 

Приемы 

работы с 

текстом 

«Внимание к 

слову», 

«Знакомство с 

заголовком», 

«Пометки на 

полях», 

«Диалог с 

текстом» 

Применение 

информационн

окоммуникаци

онных 
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технологий 

Уроч

ная и 

внеур

очная 

деяте

льнос

ть 

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспектив

ная 

самооценка») 

Учебно-

познавательны

е 

(практические) 

задачи на 

ценностные 

установки, на 

сотрудничество 

Моделировани

е Проектные 

задачи / 

групповые 

проекты 

Применение 

информационн

окоммуникаци

онных 

технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») Учебно-

познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

на сотрудничество 

Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение 

информационнокоммуни

кационных технологий 

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-

познавательные 

(практические) 

задачи на 

ценностные 

установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

решение проблем 

Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение 

информационноком

муникационных 

технологий 

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспектив

ная 

самооценка», 

«Прогностичес

кая 

самооценка») 

Учебно-

познавательны

е 

(практические) 

задачи на 

ценностные 

установки, 

коммуникацию

, на 

сотрудничество

, на решение 

проблем 

Моделировани

е Проектные 

задачи / 

групповые 

проекты 

Применение 

информационн

окоммуникаци

онных 

технологий 

Внеу

рочна

я 

деяте

льнос

ть 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческая 

деятельность 

Ценностно-

ориентировочн

ая 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение Творческая 

деятельность Ценностно- 

ориентировочная 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение Творческая 

деятельность 

Ценностно- 

ориентировочная 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческая 

деятельность 

Ценностно- 

ориентировочн

ая 

 

    Внеурочная деятельность не тождественна учебной деятельности, поэтому должна 

включать не только перечисленные типовые задачи, но предусматривать другие виды 

деятельности. Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они 
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формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой, 

общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных 

планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности (деятельности классного руководителя). Систематическое применение типовых 

задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает частичное формирование личностных универсальных 

учебных действий у обучающихся.  

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД 

 

Характеристики личностного развития 

обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования 

регулятивных, познавательных и 

коммуника-тивных УУД 

Самоопределение Развитие Я-концепции и 

самооценки личности: формирование 

адекватной позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки») Учебно-познавательные 

(практические) задачи на ценностные 

установки, на рефлексию 

Смыслообразование Формирование 

ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: развития 

познавательных интересов, учебных 

мотивов; формирования мотивов 

достижения и социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных 

действий Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая 

самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки») Учебно-познавательные 

(практические) задачи на коммуникацию, 

на сотрудничество Проектные задачи / 

групповые проекты 

Нравственно-этическое оценивание 

включает: знание основных моральных 

норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность); выделение нравственного 

содержания поступков на основе 

различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; развитие 

доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, на 

сотрудничество Учебное сотрудничество 

Приемы работы с текстом «Диалог с 

текстом» 
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сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 

полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 

предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. При 

формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать, что в 

содержании данной деятельности определяется тремя компонентами: знаниевым, 

мотивационным и деятельностным. 

  

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов 

обучающихся 1-4 классов. 

 

Критерии 

сформиров

анност и 

                Личностные результаты обучающихся 1–4 классов  

 

 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопре

деление 

(личностн

ое, 

профессио

нальное, 

жизненное

)  

 

1.1. Наличие 

внешней 

мотивации к 

познанию основ 

гражданской 

идентичности.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание, что 

живёт в России, 

Челябинской 

области, является 

россиянином;  

– знание символов 

России (герб, 

гимн, флаг);  

– знание названия 

столицы России.  

Мотивационный 

компонент:  

– проявляется 

желание изучения 

родного края.  

Деятельностный 

компонент:  
– принятие 

участия в делах, 

связанных с 

празднованием 

знамена-тельных 

дат России.  

1.1. Проявление 

желания к участию 

в гражданских 

акциях.  

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

начальных знаний 

о географии страны 

и родного края.  

Мотивационный 

компонент:  

проявление 

желания к участию 

в гражданских 

акциях.  

Деятельностный 

компонент:  

– выполнение 

поручений и 

охотное участие во 

всех гражданских 

акциях.  

1.1. Появление 

внутреннего 

мотива для 

познания основ 

гражданской 

идентичности.  

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

начальных знаний 

об истории 

России и родного 

края  

(согласно 

программному 

материалу);  

– знание о 

профессиях 

Челябинской 

области.  

Мотивационный 

компонент:  

– появляется 

внутренний мотив 

для познания 

основ 

гражданской 

идентичности.  

Деятельностный 

компонент:  

– проявление 

творчества в 

создании 

1.1.Сформиров

анность основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ, 

историю 

России и 

родного края.  

Знаниевый 

компонент:  
различных 

сферах, как на 

протяжении 

многовековой 

истории, так и 

в современной 

жизни.  
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индивидуальных 

и групповых 

проектов о 

Родине и родном 

крае.  

Самоопре

деление 

(личностн

ое, 

профессио

нальное, 

жизненное

)  
 

1.2.Преобладание 

внешнего мотива 

к осознанию своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

Знаниевый 

компонент:  
– знание о своей 

национальной 

принадлежности;  

– знание о 

существовании 

других наций.  

Мотивационный 

компонент:  
– наличие 

внешних мотив к 

осознанию своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности.  

Деятельностный 

компонент:  
– исполнение 

заданий учителя, 

связанных с 

этнической и 

национальной 

принадлежностью

.  

1.2. Появление 

желания к 

изучению культуры 

своего народа.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание элементов 

национального 

языка и культуры 

своего народа.  

Мотивационный 

компонент:  
– проявление 

желания к 

изучению языка и 

культуры своего 

народа.  

Деятельностный 

компонент:  

– охотное участие в 

праздниках, 

фестивалях, 

связанных с 

демонстрацией 

культуры своего 

народа.  

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего 

мотива к 

погружению в 

традиции и 

культуру своего 

народа.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание 

основных 

традиций и 

культуры своего 

народа.  

Мотивационный 

компонент:  

– обладание 

устойчивым 

внутренним 

мотивом к 

погружению в 

традиции и 

культуру своего 

народа.  

Деятельностный 

компонент:  

– осознанное 

участие в 

различных 

акциях, 

направленных на 

изучение обычаев, 

традиций, 

культуры своей 

нации;  

– организация, 

либо активное 

участие 

индивидуальных 

и групповых 

проектов, 

связанных с 

историей,  

культурой своего 

народа, 

1.2.Осознаннос

ть своей 

этнической и 

национальной 

принадлежнос

ти.  

Знаниевый 

компонент:  
– обладание 

знаниями об 

истории, 

культуре; 

сегодняшнем 

дне своего 

народа;  

– осознание 

культуры как 

уникального 

явления;  

– знание и 

почитание 

традиций 

своего и других 

народов.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– демонстрация 

инициативы в 

ознакомлении 

однокласснико

в с образцами 

народного 

творчества 

своего народа.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
– умение 

определять и 

различать 

традиции 

народов;  

– способность  

воздействовать 

на 
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ценностями 

своего этноса.  

 

окружающую 

среду, 

улучшать её, 

быть активным 

приверженцем 

как 

этнокультурны

х, так и 

общекультурн

ых норм и 

традиций;  

– проявление 

готовности 

использовать 

возможности 

своей 

этнокультуры 

для 

коммуникации 

с 

представителя

ми других 

культур, в 

развитии 

собственной 

культуроведчес

кой 

компетенции.  

Самоопре

деление 

(личностн

ое, 

профессио

нальное, 

жизненное

)  

 

1.3. Выступление 

в роли 

наблюдателя и 

исполнителя 

заданий учителя.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание основ 

базовых 

национальными 

ценностями: 

патриотизм – 

любовь к России, 

к своему народу, к 

своей малой 

Родине, служение 

Отечеству; семья 

– любовь и 

верность, 

здоровье, 

достаток, 

уважение к 

родителям, забота 

1.3.Демонстрация 

творчества в 

проявлении 

ценностных 

установок.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание 

общечеловеческих 

ценностей, 

присущих 

многонационально

му российскому 

обществу; 

традиционные 

российские 

религии – 

представления о 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценности  

религиозного 

мировоззрения, 

1.3. Принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении 

выбора действий.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание базовых 

национальных 

ценностей: наука 

– ценность 

знания, 

стремление к 

истине, научная 

картина мира 

социальная 

солидарность – 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям,  

институтам 

государства и 

гражданского 

1.3.Сформиров

анность 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества.  

Знаниевый 

компонент:  
– обладание 

системными 

знаниями о 

базовых 

национальных 

ценностях: 

патриотизм; 

социальная 

солидарность; 

гражданственн

ость; семья; 

труд и 

творчество; 

наука; 
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о старших и  

младших, забота о 

продолжении 

рода; труд и 

творчество – 

уважение к труду, 

творчество и 

созидание, 

целеустремленнос

ть и 

настойчивость; 

природа – 

эволюция, родная 

земля, заповедная 

природа, планета 

Земля, 

экологическое 

сознание.  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие 

внешних мотивов 

для проявления 

ценностных 

установок, 

заключающихся в 

действии по 

образцу, 

требованиях 

учителя.  

Деятельностный 

компонент:  

– наблюдение за 

деятельностью 

старших, 

исполнение 

заданий учителя.  

толерантности, 

формируемые на 

основе 

межконфессиональ

ного диалога; 

искусство и 

литература – 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

нравственный 

выбор, смысл 

жизни, 

эстетическое 

развитие, этическое 

развитие.  

Мотивационный 

компонент:  

– возникновение 

потребности в 

творческом 

самовыражении в 

процессе 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

постижения 

базовых ценностей.  

Деятельностный 

компонент:  
– демонстрация 

творчество в 

проявлении 

ценностных 

установок;  

– наличие 

направленности на 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе ценностей  

многонациональног

о российского 

общества.  

 

общества, 

справедливость, 

милосердие, 

честь, 

достоинство; 

гражданственност

ь – служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

совести и 

вероисповедания; 

человечество – 

мир во всём мире. 

многообразие 

культур и 

народов, \  

прогресс 

человечества, 

международное 

сотрудничество.  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие 

мотивации на 

действия с 

участниками 

образовательного 

процесса согласно 

сформированным 

ценностным 

установкам.  

Деятельностный 

компонент:  
– осознанное 

осуществление 

урочной и 

внеурочной  

деятельности на 

основе освоенных 

базовых 

национальных 

ценностей;  

– принятие 

самостоятельных 

решений при 

традиционные 

российские 

религии;  

искусство и 

литература; 

природа.  

– знание о 

социально-

исторических, 

культурных, 

семейных 

традициях 

многонационал

ьного народа 

России, 

передаваемых 

от поколения к 

поколению и 

обеспечивающ

их успешное 

развитие 

страны в 

современных 

условиях;  

– знание о 

культурном 

многообразии, 

существующем 

в стране и в 

мире в целом.  

Мотивационн

ый 

компонент:  
– наличие 

сформированн

ых мотивов на 

поддержку 

ценностей, 

традиций всех 

представителей 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
– принятие 

ценности 

многонационал

ьного 
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осуществлении 

выбора действий.  

российского 

общества и 

действие 

согласно 

ценностным  

установкам;  

– проявление 

инициативност

и в 

предотвращени

и  

напряженности 

и разрешении 

конфликтов на 

этнической или 

религиозной 

основе;  

– проявление 

толерантности, 

т. е. признания 

и уважения 

культурных и 

других 

различий среди 

граждан 

страны и 

проживающих 

в ней граждан 

других стран.  

Самоопре

деление 

(личностн

ое, 

профессио

нальное, 

жизненное

)  
 

1.4. Наличие 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

социуме.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание того, что 

каждый человек 

достоин 

уважения.  

Мотивационный 

компонент:  
– наличие 

внешних мотивов 

для 

осуществления 

действий по 

образцу, согласно 

требованиям 

учителя и 

1.4.Демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

необходимости 

принятия и 

уважения различия 

между людьми, 

вступать в 

совместные 

действия.  

Мотивационный 

компонент:  

– зарождение 

мотивов 

осуществления 

нравственных 

поступков, 

1.4.Осознанное 

соблюдение норм 

нравственного 

поведения.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание того, что 

такое 

человеческое 

достоинство;  

– знание норм 

нравственного 

поведения.  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие 

мотивации на 

проявление 

гуманистических 

установок во 

взаимоотношения

х со сверстниками 

1.4.Сформиров

анность 

гуманистическ

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентаций.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание о 

взаимозависим

ости людей 

друг от друга, о 

способах 

сотрудничества 

при 

выполнении 

совместных 

действий.  

Мотивационн

ый 

компонент:  
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родителей.  

Деятельностный 

компонент:  
– соблюдение  

элементарных 

правила 

нравственного 

поведения в 

социуме.  

 

проявления 

уважительного 

отношения к 

различным  

людям.  

Деятельностный 

компонент:  
– демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым;  

– осуществление 

совместных игры с 

другими 

обучающимися, 

взаимодействие с 

ними в ходе урока 

и внеурочной 

деятельности.  

и  

взрослыми.  

Деятельностный 

компонент:  

– осознанное 

следование 

нормам 

нравственного 

поведения;  

– демонстрация 

умения 

сотрудничества 

при выполнении 

заданий в учебной 

и внеучебной 

деятельности.  

– обладание 

устойчивой 

мотивацией на 

осознание 

собственных 

поступков, на 

важность  

вступления в 

конструктивно

е 

взаимодействи

е с 

окружающими 

людьми.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
– проявляет 

равноправие 

мнений и 

взглядов в  

осуществлении 

совместных 

действий со 

сверстниками и 

взрослыми;  

– демонстрация 

навыков 

сотрудничества 

и уважения к 

семье, друзьям.  

Самоопре

деление 

(личностн

ое, 

профессио

нальное, 

жизненное

)  
 

1.5. Наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим 

миром.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей.  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие 

интереса к 

познанию 

окружающего 

мира;  

1.5. Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителям 

разных народов, 

природе.  

Знаниевый 

компонент:  
–знание нормы 

здоровьесберегающ

его поведения в 

природной и 

социальной среде.  

Мотивационный 

компонент:  

– появление 

желания помочь 

окружающему 

1.5. Соблюдение 

экокультурных 

норм поведения в 

социоприродной 

среде.  

Знаниевый 

компонент:  

–знание 

доступных 

способов 

изучения природы 

и общества 

(наблюдение, 

запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, 

классификация и 

др., с получением 

информации из 

семейных 

1.5.Сформиров

анность 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание норм 

и правил 

экологически 

обоснованного 
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– наличие 

потребности 

участия в 

диалогах с 

природой.  

Деятельностный 

компонент:  
– наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим 

миром;  

– демонстрация 

бережного 

отношения к 

природе во время 

экскурсий, 

прогулок.  

миру: семье, 

соседям, друзьям, 

представителям 

природы.  

Деятельностный 

компонент:  

– самостоятельная 

работа с 

различными 

источниками 

информации, что 

позволяет накопить 

фактический 

материал, раскрыть 

сущность 

проблемы;  

– сопереживание 

представителям 

животного и 

растительного 

мира;  

– проявление 

доброты, чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителям 

разных народов, 

природе.  

архивов, от 

окружающих 

людей, в 

открытом 

информационном  

пространстве).  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие 

потребности 

самовыражения в 

творческой 

деятельности во 

взаимодействии с 

окружающим 

миром.  

Деятельностный 

компонент:  

– проявление 

эстетических 

чувств, умения и 

потребности 

видеть и 

понимать 

прекрасное в 

мире;  

– участие в 

массовых 

экологически 

ориентированных 

мероприятиях-

праздниках;  

– демонстрация 

опыта в 

соблюдении 

экокультурных 

норм поведения в 

социоприродной 

среде.  

взаимодействи

я с 

окружающим 

миром, 

демонстрация 

трансформации 

значительной 

их части в 

привычки;  

знание 

способов 

установления и 

выявления 

причинно-

следственных 

связей в 

окружающем 

мире в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– наличие 

потребности в 

приобретении 

экологических 

знаний, 

ориентация  

на их 

практическое 

применение;  

– наличие 

потребности в 

общении с 

представителя

ми животного и 

растительного 

мира.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
– демонстрация 

осознания 

целостности 

окружающего 
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мира;  

– соблюдение 

нравственных и 

экологических 

принципов 

природопользо

вания;  

– проявление 

активной 

деятельность 

по изучению и 

охране  

природы своей 

местности;  

– стремление к 

участию в 

играх-

маршрутах с 

элементами 

туристско-

краеведческой 

деятельности, 

общественно-

полезной 

деятельности;  

– демонстрация 

опыта 

принятия 

экологических 

решений, что 

позволят 

внести 

реальный вклад 

в изучение и 

охрану 

местных 

экосистем, 

пропаганду 

экологических 

идей.  

Самоопре

деление 

(личностн

ое, 

профессио

нальное, 

жизненное

)  

 

1.6. Действия 

согласно 

установленным 

учителем 

правилам.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание 

нравственных 

норм и ценностей 

и понимание их 

1.6. Выбор позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание способов 

нравственного 

поведения в 

различных 

жизненных 

1.6.Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждений.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание правила 

продуктивного 

поведения и 

1.6. Владение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире.  

Знаниевый 

компонент:  
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значений для 

достойной жизни 

личности, семьи, 

общества.  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие 

мотивов 

осуществления 

поступков по 

общепринятым 

нормам 

поведения.  

Деятельностный  

компонент:  
– действие 

согласно 

установленным 

учителем 

правилам.  

ситуациях.  

Мотивационный 

компонент:  
– наличие 

внутреннего 

стремления к 

проявле-нию 

нравственных 

начал во 

взаимоотношениях 

со сверстниками и 

взрослы-ми.  

Деятельностный 

компонент:  

– выбор позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности в 

отношениях со 

сверстниками и 

взрослыми.  

 

действий в 

учебных 

проблемных 

ситуациях, 

требующих 

изменения себя и 

окружающей 

действительности.  

Мотивационный 

компонент:  

– обладает 

сформирован-ной 

мотивацией на  

осуществление 

самостоятельных 

поступков в 

изменяющемся 

мире.  

Деятельностный 

ком-понент:  

– участие в 

систематическом 

обсуждении 

различных 

вариантов 

решения 

поставленных 

задач, что 

способствует 

развитию навыков 

адаптации к 

изменяющемуся 

миру, умению 

действовать 

самостоятельно;  

– демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждений  

– знание 

алгоритмов 

эффективного 

разрешения 

проблем и 

стратегии 

поведения и 

преодоления 

возникших 

трудностей на 

основе 

позитивного 

стиля общения.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– обладание 

устойчивыми 

мотивами  

к 

саморазвитию 

и 

самоизменени

ю на основе 

метода 

рефлексивной 

самоорганизац

ии.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
– проявляет 

навыки 

адаптации в 

современном 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире, что 

определяется 

уровнем 

сформированно

сти у 

обучающегося 

умения 

учиться, то 

есть 

способности к 

самоизменени

ю и 

саморазвитию 
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на основе 

метода 

рефлексивной 

самоорганизац

ии;  

– восприятие 

ситуаций  

затруднения 

как сигнала для 

активного 

поиска 

способов и 

средств их 

преодоления, а 

не как повод 

для тревоги и 

огорчения.  

Самоопре

деление 

(личностн

ое, 

профессио

нальное, 

жизненное

)  
 

1.7.Сформированн

ость 

элементарных 

представлений о 

собственной 

семье.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание полных 

имен родителей 

(лиц их 

заменяющих), 

области их 

профессионально

й деятельности;  

– знание своих 

семейных 

обязанностей, и 

обязанностей 

связанных с 

обучением.  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие 

желания к 

общению и 

взаимодействию с 

родителями и 

ближайшими 

родственниками.  

Деятельностный 

компонент:  
– выполнение 

поручений 

1.7.Сформированно

сть представлений 

о семье и 

ближайших 

родственниках.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание полных 

имен и сфер 

деятельности 

ближайших 

родственников, 

степеней родства.  

Мотивационный 

компонент:  

– проявление 

желания к 

оказанию помощи 

родителям и 

членам семьи в 

ведении домашнего 

хозяйства.  

Деятельностный 

компонент:  
– выполнение 

поручений 

родителей (лиц их 

заменяющих) и 

членов семьи;  

– оказание помощи 

старшим 

родственникам;  

– забота о младших 

братьях и сестрах.  

1.7.Сформированн

ость 

представлений об 

истории семьи и 

ее традициях.  

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

представлений о 

своем 

генеалогическом 

древе, истории 

возникновения 

семьи, семейных 

праздниках.  

Мотивационный 

компонент:  

– проявление 

любознательности 

к изучению 

истории семьи, 

семейных 

традициях.  

Деятельностный 

компонент:  

– изучение 

совместно с 

родителями 

(лицами их 

заменяющими) 

семейных 

архивов, 

фотоальбомов.  

1.7.Сформиров

анность 

уважительного 

отношения к 

собственной 

семье, её 

членам, 

традициям.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание о 

своем 

генеалогическо

м древе, 

истории 

возникновения 

семьи и 

семейных 

праздниках и 

традициях.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– наличие 

мотивов к 

взаимодействи

ю с членами 

семьи и 

ближайшими 

родственникам

и.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
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родителей (лиц их 

заменяющих) и 

членов семьи;  

– проявляет 

заботу о членах 

семьи.  

– оказание 

помощи 

родителям в 

ведении 

домашнего 

хозяйства;  

– забота о 

старших и 

младших 

членах семьи;  

– посещение 

совместно с 

родителями 

мемориальных 

комплексов.  

Самоопре

деление 

(личностн

ое, 

профессио

нальное, 

жизненное

)  
 

1.8.Сформированн

ость 

элементарных 

правил 

безопасного 

поведения  

и личной гигиены.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание правил 

поведения в 

школе и на уроке;  

– знание 

элементарных 

правил поведения 

на  

дорогах, в 

общественном 

транспорте и 

природе;  

– знание 

элементарных 

правил гигиены.  

Мотивационный 

компонент:  

– понимание 

значимости 

выполнения 

правил 

безопасного 

поведения и 

правил личной 

гигиены.  

Деятельностный 

компонент:  

– соблюдение 

1.8.Сформированно

сть элементарных 

правил  

безопасного 

поведения на 

дорогах и в 

общественном 

транспорте, 

правил личной 

гигиены.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание основных 

правил дорожного  

движения, 

поведения на 

транспорте, улице, 

в природе, правил 

личной гигиены;  

– знание правил 

пользования 

транспортом 

(наземным, в том 

числе 

железнодорожным, 

воздушным и 

водным.  

Мотивационный 

компонент:  

– понимание 

значимости 

безопасного 

поведения на 

дорогах, в 

общественном 

транспорте и в 

1.8.Сформированн

ость культуры 

безопасного  

поведения в 

общественных 

местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укрепления 

собственного 

здоровья.  

Знаниевый 

компонент:  
– обеспечения 

сохранности 

личных вещей; 

особенностях 

поведения с 

незнакомыми 

людьми;  

– знание правил 

пользования 

транспортом 

(наземным, в том 

числе 

железнодорожны

м, воздушным и 

водным.  

Мотивационный 

компонент:  

– понимание 

значимости 

безопасного 

поведения на 

дорогах, в 

1.8Сформирова

нность 

установки на 

безопасный  

здоровый образ 

жизни.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание 

номеров 

телефонов 

экстренной 

помощи. 

Первая помощь 

при легких 

травмах (ушиб, 

порез, ожог),  

обмораживани

и, перегреве;  

– знание 

правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах, на 

транспорте 

(наземном, в 

том числе 

железнодорожн

ом, воздушном 

и водном), в 

лесу, на 

водоеме в 

разное время 

года;  

– знание 

правил 
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правил поведения 

в школе и на 

уроке;  

– соблюдение 

правил дорожного 

движения, правил 

личной гигиены.  

природе, правил 

личной гигиены.  

Деятельностный 

компонент:  

– соблюдение 

правил дорожного 

движения, 

поведения на 

транспорте и 

улице, правил 

личной гигиены;  

– составление 

режима дня 

школьника  

общественном 

транспорте и в 

природе, правил 

личной гигиены.  

Деятельностный 

компонент:  

– соблюдение 

правил дорожного 

движения, 

поведения на 

транспорте и 

улице, правил 

личной гигиены.   

пожарной 

безопасности, 

основные 

правила 

обращения с 

газом, 

электричеством

, водой;  

– знание 

правила 

безопасного 

поведения в 

природе.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– осознание и 

принятие 

значимости 

безопасного 

поведения и 

соблюдения 

правил личной 

гигиены.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
–демонстрация 

личной  

ответственност

и за сохранение 

и укрепление 

своего 

физического и 

нравственного 

здоровья;  

– забота о 

здоровье и 

безопасности  

окружающих 

людей.  

Смыслооб

разова 

ние  

2.1. Осознание 

себя в роли 

первоклассника.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание полного 

имени классного 

руководителя и 

других учителей, 

работающих с 

2.1. Принятие 

социальной роли 

школьника.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание основного 

предназначения 

изучаемых учебных 

предметов;  

– знание значения 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание 

объективной 

важности учения 

в широком 

2.1. Принятие 

и освоение 

социальной 

роли 

обучающегося.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

значимости 

учения в 
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классом;  

– знание 

основных правил 

поведения в 

школе.  

Мотивационный 

компонент:  
– стремление 

получать знания;  

– интерес к тем 

или иным 

учебным 

дисциплинам.  

Деятельностный 

компонент:  
– выполнение 

правил поведения 

на уроке и 

перемене;  

– выполнение 

инструкций 

учителя.  

  

дополнительного 

образования 

(кружков, секций).  

Мотивационный 

компонент:  
– стремление 

развиваться в 

процессе учебной 

деятельности;  

– положительное 

отношение к 

учебному процессу.  

Деятельностный 

компонент:  

– готовность к 

участию в 

классных 

мероприятиях;  

– 

сформированность 

навыков 

саморегуляции в 

процессе овладения 

учебной 

деятельностью.  

   

смысле;  

– знание 

основного 

назначения 

урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

Мотивационный 

компонент:  
– принятие 

значимости 

учения лично для 

себя;  

– чувство 

ответственности 

за результаты 

учебной 

деятельности;  

– 

совершенствовани

е уверенности в 

процессе 

обучения.  

Деятельностный 

компонент:  
– бережное 

отношение к 

имуществу 

школы;  

– активное 

участие в 

школьных 

мероприятиях;  

– умения 

самостоятельно 

или при 

небольшой 

помощи взрослого 

выполнять 

учебные задания.  

   

аспекте 

личностного 

саморазвития;  

– понимание 

общественной 

значимости 

процесса 

обучения.  

Мотивационн

ый 

компонент:  
– выраженная 

ориентация на 

овладение 

новыми 

знаниями;  

– интерес к 

разным формам 

работы на 

уроке и 

приемам 

самостоятельно

го 

приобретения 

знаний.  

Деятельностн

ый 

компонент:  

– применение 

разнообразных 

способов и 

приемов 

приобретения 

знаний;  

– 

сформированн

ый 

самоконтроль и 

самооценка 

учебной 

работы, ее 

отдельных 

звеньев.  

 2.2. Наличие 

внешних (в том 

числе игровых) и 

внутренних 

мотивов учебной 

деятельности.  

Знаниевый 

компонент:  

2.2. Преобладание 

внутренней 

учебной 

мотивацией над 

внешней.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание основного 

2.2. Наличие 

познавательных и 

социальных 

мотивов учебной 

деятельности.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

2.2. Наличие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения.  

Знаниевый 

компонент:  
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– знание 

необходимости 

строить свою 

деятельность в 

рамках новых 

условий;  

– понимание 

важности 

овладения 

чтением, 

письмом, 

математическим 

счетом.  

Мотивационный 

компонент:  
– игровые мотивы 

переплетаются с 

учебной 

деятельностью;  

– 

привлекательност

ь как процесса, 

так и содержания 

обучения.  

Деятельностный 

компонент:  

– принятие новых 

обязанностей, 

которые ребенок 

учится 

выполнять;  

– деятельность, 

направленная на 

одобрение 

учителем.  

предназначения 

школьной 

атрибутики(учебни

ки, канцелярии и 

пр.);  

– знание 

необходимости 

соответствовать 

требованиям, 

предъявляемым к 

внешнему виду 

обучающегося.  

Мотивационный 

компонент:  

– желание получать 

хорошие отметки;  

– интерес к 

познанию 

окружающей 

действительности.  

Деятельностный 

компонент:  

– готовность 

продемонстрироват

ь свои способности 

как на уроке, так и 

во внеурочной 

деятельности;  

– желание быть 

полноценным 

включенным 

субъектом  

школьной 

символики (герб, 

гимн, традиции);  

– знание важности 

самостоятельност

и и активности в 

учебной 

деятельности.  

Мотивационный 

компонент:  

– интерес к 

овладению 

способами 

получения 

знаний;  

– осознание 

социальной 

необходимости 

учения.  

Деятельностный 

компонент:  
– установка на 

выполнение 

домашних 

заданий 

самостоятельно 

или при 

небольшой 

помощи 

взрослого;  

– участие в 

проектной и 

исследовательско

й деятельности.  

– знание 

важности 

общественно 

значимой 

деятельности;  

– знание 

личностного 

смысла учения.  

Мотивационн

ый 

компонент:  
– 

направленность 

на 

самостоятельно

е 

совершенствов

ание способов 

добывания 

знаний;  

– желание быть 

полезным в 

социальных 

акциях и 

проектах 

школы.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
– стремление 

получить 

одобрение 

своих 

достижений от 

педагогов и 

сверстников;  

– 

конструктивны

е личностные 

изменения в 

процессе 

учебной 

деятельности.  

Нравстве

нно-

этическая 

ориентаци

я  

 

3.1.Сформированн

ость 

уважительного 

отношения к 

ответам 

одноклассников на 

уроке.  

Знаниевый 

3.1.Сформированно

сть 

уважительного 

отношения к 

ответам 

одноклассников, 

мнениям взрослых, 

в том числе 

3.1.Сформированн

ость 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре своего 

народа.  

3.1.Сформиров

анность 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других народов.  
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компонент:  
– знание правил 

фронтальной и 

групповой работе 

в классе.  

Мотивационный 

компонент:  
– формирование 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности.  

Деятельностный 

компонент:  
– принятие 

правил 

фронтальной и 

групповой работы 

в классе;  

– умение 

выслушать ответы 

одноклассников 

при коллективных 

обсуждениях.  

3.2. Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства других 

людей.  

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

простейших 

представлений об 

эмоциях и 

чувствах в том 

числе своих 

собственных и 

других людей 

(одноклассников, 

учителя, 

родителей).  

Мотивационный 

компонент:  
– стремление 

видеть в 

действиях 

окружающих 

положительные 

поступки.  

Деятельностный 

компонент:  

педагогов.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание правил 

фронтальной и 

групповой работе в 

классе.  

Мотивационный 

компонент:  
– наличие мотивов 

учебно-

познавательной 

деятельности.  

Деятельностный 

компонент:  
– демонстрация 

умения активного 

слушания;  

– проявление 

умения работать в 

группе;  

– выполнение 

требований и 

поручений 

взрослых, учителя.  

3.2. 

Доброжелательнос

ть в отношении к 

одноклассникам в 

семье  

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

представлений о 

добре и зле, 

должном и 

недопустимом;  

– знание основных 

моральных норм.  

Мотивационный 

компонент:  
– стремление 

видеть в действиях 

окружающих 

положительные 

поступки, 

совершать 

положительные 

поступки в 

отношении к 

одноклассникам, 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

элементарных 

знаний об 

истории и 

культуре своего 

народа.  

Мотивационный 

компонент:  

– удовлетворение 

потребности в 

познании 

окружающего 

мира.  

Деятельностный 

компонент:  
– уважительное 

отношение к 

мнению педагогов 

и других 

взрослых;  

– участие в 

общеклассных и 

общешкольных 

коллективных 

делах, проектной 

деятельности 

посвященным 

вопросам 

толерантности.  

Развитие 

этических 

чувств – 

стыда, 

вины, 

совести как 

регуляторо

в  

морального 

поведения.  

Знаниевый 

компонент

:  

– знание 

основных 

моральных 

норм.  

Мотивацио

нный 

компонент

3.2  

Знаниевый 

компонент:  

– знание о 

праздниках как 

одной из форм 

исторической 

памяти;  

– знание 

образцов 

нравственности 

в культурах 

разных 

народов;  

– 

представление 

о роли 

изобразительн

ых 

(пластических) 

искусств в 

повседневной 

жизни 

человека, в 

организации 

его 

материального 

окружения.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– преобладание 

мотивов 

бесконфликтно

го повеления.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
– участие в 

общеклассных 

и 

общешкольных 

коллективных 

делах, 

посвященным 

вопросам 

толерантности.  

3.2. Этические 

чувства, 

доброжелател

ьность и 

эмоционально-  
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– умение 

определять 

чувства других в 

реальности, 

просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных 

текстах.  

членам семьи.  

Деятельностный 

компонент:  
– умение 

определять чувства 

других в 

реальности, 

просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных 

текстах, адекватно 

реагировать на 

проявления этих 

чувств.  

:  
– 

ориентация 

на 

выполнение 

моральных 

норм во 

взаимодейс

твиях с 

одноклассн

иками, 

учителями, 

членами 

семьи.  

Деятельнос

тный 

компонент

:  

– умение 

этически 

оценивать 

поступки 

персонажей

, 

формироват

ь свое 

отношение 

к героям 

произведен

ия, фильма 

и т.д.  
 

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам 

других людей.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

особенностей 

взаимоотношен

ий людей в 

различных 

социальных 

группах (семья, 

группа 

сверстников, 

этнос).  

Мотивационн

ый 

компонент:  
– ориентация 

на выполнение 

моральных 

норм во 

взаимодействи

ях с 

одноклассника

ми, учителями, 

членами семьи.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
– умение 

оценивать 

характер 

взаимоотношен

ий людей в 

различных 

социальных 

группах (семья, 

группа 

сверстников, 

этнос), в том 

числе с 

позиции 

развития 

этических  

чувств, 

доброжелатель

ности и 
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эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им.  

 

 3.3. Осознание 

ответственност

и за результаты 

учебной 

деятельности.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

элементарных 

представлений о 

правах, свободах 

и обязанностях.  

Мотивационный 

компонент:  
– овладение 

ролью школьника.  

Деятельностный 

компонент:  
– готовность к 

каждому уроку, 

выполнение 

требований и 

просьб учителя, 

членов семьи.  

3.3. Принятие 

ответственности 

за результаты 

учебной и 

информационной 

деятельности.  

Знаниевый 

компонент:  
– наличие 

первоначальных 

представлений о 

правах, свободах и 

обязанностях 

человека в учебной 

деятельности.  

Мотивационный 

компонент:  

– стремление к 

выполнению своих 

обязанностей в 

учебно-

познавательной 

деятельности.  

Деятельностный 

компонент:  

– участие в 

знакомстве с 

деятельностью 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, 

посильного участия 

в социальных 

проектах и  

мероприятиях, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациями.  

 

3.3.Самостоятел

ьность в 

осуществлении 

учебной  

и 

информационной 

деятельности.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

основных видов 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной, 

парной, 

групповой, 

коллективной);  

– знание 

элементарных 

представлений об 

информационной 

безопасности при 

работе с 

различными 

источниками 

информации, в 

том числе в сети 

Интернет.  

Мотивационный 

компонент:  
– стремление к 

выполнению 

своих 

обязанностей в 

учебно-

познавательной 

деятельности.  

Деятельностный 

компонент:  

– проявление 

самостоятельност

и в подготовке 

3.3.Самостоят

ельность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки, в 

том числе в 

информационн

ой 

деятельности, 

на основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливост

и и свободе.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание о доге, 

ответственност

и и труде;  

– знание 

основных 

способов 

работы с 

информацией, 

способов ее 

представления.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– стремление к 

ответственност

и за 

совершенные 

действия, 

поступки, 

слова, в том 

числе в 

учебной  
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домашних 

заданий, познании 

окружающего 

мира через чтение 

познавательной 

литературы, 

просмотра 

познавательных 

телевизионных 

программ.  

деятельности.  

Деятельностн

ый 

компонент:  

– способности 

к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

совершаемым 

на основе 

морального 

выбора, к 

принятию 

ответственност

и за их 

результаты;  

– 

ответственное 

отношение к 

слову как к 

поступку, 

продуктивное и 

безопасное 

общение;  

– участие в 

органах 

школьного 

ученического 

самоуправлени

я.  

 3.4. Освоение 

планирования и 

организации 

деятельности, 

положительное 

отношение к 

конструктивным 

результатам 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

труда в жизни 

человека;  

– понимание 

особенностей  

творческой 

деятельности и 

3.4. Планирование и 

организация 

творческой 

деятельности, 

принятие и оценка 

результатов 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения.  

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

важности 

фантазирования в 

творческой 

деятельности;  

– осознание 

необходимости 

работы на 

результат.  

3.4. 

Осуществление 

творческой 

деятельности, 

установка на 

результат, 

уважение 

продуктов 

деятельности 

других людей.  

Знаниевый 

компонент:  
– усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной и 

духовной 

культуре;  

– знание 

необходимости 

3.4. Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание 

основных 

памятников 

культуры 

родного края;  

– понимание 

нравственного 

смысла 
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разнообразия ее 

результатов.  

Мотивационный 

компонент:  

– положительные 

эмоции вызывает 

процесс 

рисования, лепки, 

конструирования 

и создания новых 

идей и др.;  

– интерес к 

урокам 

изобразительного 

искусства, 

технологии и 

музыки.  

Деятельностный 

компонент:  
– попытки 

спланировать 

свою 

деятельность, 

завершить 

начатое 

(дорисовать 

рисунок, доделать 

поделку и пр.);  

– реалистичная 

(адекватная) 

оценка 

деятельности 

сверстников и 

близких.  

Мотивационный  

компонент:  

– желание делать 

нечто новое;  

– готовность 

оказать помощь 

взрослому или 

сверстнику в 

учебной или 

трудовой 

деятельности.  

Деятельностный 

компонент:  
– установка на 

достижение 

результата в 

учебной и 

художественно-

конструкторской 

деятельности;  

– проявление 

чувств радости, 

восторга, гордости 

за положительную 

оценку своей 

деятельности;  

– готовность 

оказать поддержку 

сверстнику или 

знакомому 

взрослому.  

ценить чужой 

труд.  

Мотивационный 

компонент:  

– потребность 

творчески 

преобразовывать 

действительность;  

– позитивное 

отношение к 

творческой 

деятельности.  

Деятельностный 

компонент:  

– способность 

видеть новое в 

привычных и 

повседневных 

вещах или 

задачах;  

– умение 

самостоятельно 

спланировать 

свою 

деятельность (и 

при 

необходимости 

обратиться за  

помощью) при 

решении учебно-

познавательных и 

проектных 

художественно-

конструкторских 

задач.  

ответственност

и.  

Мотивационн

ый 

компонент:  
– позитивное 

отношение  

к 

материальным 

и духовным 

ценностям;  

– стремление 

узнать новое.  

Деятельностн

ый 

компонент:  

– овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и 

навыками в 

различных 

видах 

художественно

й деятельности 

(рисунке, 

живописи, 

скульптуре, 

художественно

м 

конструирован

ии);  

– умение 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности и 

при 

необходимости 

вносить 

коррективы.  

 3.5.Информирова

нность о 

профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения.  

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

3.5.Информированн

ость о профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

необходимости 

осуществления  

профессиональной 

3.5.Информирова

нность о 

профессиях, 

представленных в 

родном краю, 

стране, 

понимание 

значимости этих 

профессий для  

человека, семьи, 

3.5. Уважение 

к труду других 

людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, в 

том числе 

рабочих и 

инженерных.  



158 
 

элементарных  

знаний о 

различных 

профессиях, в том 

числе профессиях 

членов семьи и 

ближайшего 

окружения.  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие 

интереса к 

профессионально

й деятельности 

членов семьи и 

ближайшего 

окружения.  

Деятельностный 

компонент:  

– участие в 

беседах с членами 

семьи о их 

трудовой 

деятельности;  

– изучение 

семейных 

архивов;  

– посещение 

места работы 

членов семьи.  

деятельности  

Знаниевый 

компонент:  

– расширение 

знаний о 

различных 

профессиях, в том 

числе профессиях 

членов семьи и 

ближайшего 

окружения.  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие интереса 

к 

профессиональной 

деятельности 

членов семьи и 

ближайшего 

окружения.  

Деятельностный 

компонент:  

– понимание 

необходимости 

профессиональной 

деятельности.  

социума.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание о 

различных 

профессиях, 

представленных в 

родном крае, 

регионе, стране.  

Мотивационный 

компонент:  

– наличие 

интереса к 

профессиям, 

востребованным в 

родном крае, 

регионе, стране.  

Деятельностный 

компонент:  

– наблюдение за 

работой людей 

различных 

профессий в 

повседневной 

жизни, при 

посещении 

экскурсий и т. д.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание мира  

профессий и их 

социального 

значения, 

истории их 

возникновения 

и развития.  

Мотивационны

й компонент:  

– наличие 

мотивов к 

овладению 

какой-либо 

профессии.  

Деятельностны

й компонент:  

– наблюдение 

за работой 

людей 

различных 

профессий в 

повседневной 

жизни, при 

посещении 

экскурсий и т. 

д.;  

– описание 

особенностей 

различных 

профессий, в 

том числе, 

профессий 

своих 

родителей и 

членов семьи;  

– уважительное 

отношение к 

результатам 

трудовой 

деятельности 

других людей.  

 3.6. Интерес к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности.  

Знаниевый 

компонент:  

3.6. Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной  

деятельности.  

Знаниевый 

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к 

продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности.  

3.6.Сформиров

анность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств.  

Знаниевый 

компонент:  
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– элементарные 

знания о роли 

искусства в жизни 

людей;  

– знание названия 

основных цветов 

и некоторых 

оттенков, 

основных 

геометрических 

форм, узнавание 

на слух знакомых 

звуков.  

Мотивационный 

компонент:  
– положительное 

отношение к 

творческим 

продуктам, 

созданным 

человеком в 

различных видах 

искусства – 

музыке, 

живописи, поэзии, 

архитектуре, 

хореографии и т. 

д.;  

– интерес к 

развитию своих 

творческих 

способностей.  

Деятельностный 

компонент:  

– бережное 

отношение к 

книге, картинам;  

– 

заинтересованнос

ть в знакомстве с 

некоторыми 

музыкальными, 

литературными, 

изобразительным

и 

произведениями.  

компонент:  
– понимание 

назначения 

продуктов 

художественной 

деятельности в 

жизни общества;  

– знание основных 

материалов, 

требующихся для 

создания продуктов 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности.  

Мотивационный 

компонент:  
– удовольствие при 

созерцании 

красивого (цветка, 

животного, 

ландшафта и пр.);  

– стремление к 

подражанию в 

знакомстве с 

произведениями 

искусства.  

Деятельностный 

компонент:  
– выражение своего 

отношения к 

музыкальному, 

художественному,  

литературному и 

др. произведениям;  

– овладение 

некоторыми  

практическими 

умениями и 

навыками 

различных видах 

художественной 

деятельности 

(рисунке, 

живописи, 

скульптуре, 

художественном 

конструировании).  

 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

функций 

продуктов 

художественной 

деятельности в 

жизни общества;  

– знание 

основных 

материалов, 

требующихся для 

создания 

продуктов 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности.  

Мотивационный 

компонент:  

– интерес к 

выявлению 

собственных 

художественных, 

музыкальных и 

других 

творческих 

способностей;  

– интерес к 

культурному 

наследию 

мирового 

масштаба, страны 

и родного края.  

Деятельностный 

компонент:  

– овладение 

основными  

практическими 

умениями и 

навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности 

(рисунке,  

живописи, 

скульптуре, 

художественном 

конструировании)

;  

– овладение 

– понимание 

красоты  

как ценности;  

– 

сформированно

сть 

первоначальны

х 

представлений 

о роли 

изобразительно

го искусства, 

музыки, 

литературных 

и других 

произведений в 

жизни 

человека, его 

роли в 

духовно-

нравственном 

развитии 

человека.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– потребность в 

художественно

м творчестве;  

– интерес к 

общению с 

искусством, его 

различными 

проявлениями.  

Деятельностн

ый 

компонент:  
– демонстрация 

художественно

го вкуса к 

музыкальному 

художественно

му 

литературному 

искусству;  

– 

сформированно

сть основ 

музыкальной и 

художественно

й культуры, в 
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практическими 

умениями в 

восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 

искусства.   

том числе на 

материале 

культуры 

родного края;  

– овладение  

элементарными 

практическими 

умениями и 

навыками в 

специфических 

формах 

художественно

й деятельности, 

базирующихся 

на ИКТ 

(цифровая 

фотография, 

видеозапись и 

пр.).  

 

 3.7. Освоение 

правил общения в 

классном 

коллективе.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание правил 

приветствия и 

прощания в 

пространстве 

школы;  

– знание 

элементарных 

правил дружбы.  

Мотивационный 

компонент:  

– потребность 

установить 

положительные 

отношения 

(понравиться) с 

учителем;  

– желание 

подружиться с 

одноклассниками.  

Деятельностный 

компонент:  
- способность 

обратиться за 

помощью к 

учителю (задать 

3.7. Усвоение норм 

общения в классе и 

повседневных 

ситуациях.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

элементарных 

правил 

взаимодействия со 

взрослым 

(учителем, 

старшим 

родственником, с 

незнакомыми 

людьми);  

– понимание 

значения 

доброжелательност

и для благополучия 

личности.  

Мотивационный 

компонент:  
– интерес к 

дружескому 

общению с 

одноклассниками и 

другими 

сверстниками;  

– потребность в 

одобрении со 

3.7. Способность 

взаимодействова

ть со 

сверстниками и 

взрослыми в 

привычных 

ситуациях.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание 

приветливых 

форм общения и 

обращения к 

другому;  

– знание 

личностных 

качеств, 

способствующих 

положительному 

общению.  

Мотивационный 

компонент:  

– желание быть 

принятым членом 

в классном 

коллективе;  

– интерес к новым 

коммуникациям.  

Деятельностный 

компонент:  

– проявление 

3.7. Навыки 

сотрудничеств

а с взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание 

элементарные 

правила 

нравственного 

поведения в 

мире природы 

и людей;  

– знание 

эффективные 

способы 

взаимодействи

я со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– потребность 

быть 

полноправным 

членом 

предпочитаемо
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вопрос или 

ответить на 

вопрос учителя);  

– готовность 

поделиться 

учебными 

принадлежностям

и, сладостями с 

некоторыми 

одноклассниками.  

 

стороны старших.  

Деятельностный 

компонент:  
– проявление 

заботы о  

близких членах 

семьи;  

– уважение к 

пожилым людям;  

– умение 

устанавливать 

дружеские 

отношения в классе 

и других значимых 

сообществах.  

уважения к 

взрослым 

(педагогическому  

коллективу, 

родителям и 

многим другим 

взрослым);  

– умение работать 

в паре, группе, 

как с 

одноклассниками, 

так и 

малознакомыми 

сверстниками;  

– положительный 

социометрически

й статус в классе 

(лидер или 

предпочитаемый).  

го коллектива;  

– желание 

помогать 

нуждающимся, 

учитывая 

собственные 

возможности.  

Деятельностн

ый 

компонент:  

наличие 

первоначальны

х навыков 

совместной 

продуктивной 

деятельности;  

– выстраивание 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности и 

в повседневной 

жизни 

сотрудничества 

и 

взаимопомощи.  

 3.8. Способность 

быть 

доброжелательн

ым.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание правил 

дружелюбного 

общения;  

– знание 

последствий 

проявления 

агрессивности.  

Мотивационный 

компонент:  

– позитивное 

отношение к 

окружающему 

миру;  

– интерес к 

общению со 

значимыми 

людьми.  

Деятельностный 

компонент:  

– проявление 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфликтное 

поведение.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

отрицательных 

личностных 

качеств;  

– знание 

последствий своего 

конфликтного 

поведения.  

Мотивационный 

компонент:  

– стремление 

осознать свои 

качества и 

поступки;  

– потребность 

совершать добрые 

дела.  

Деятельностный 

компонент:  

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

разрешать 

некоторые 

спорные вопросы.  

Знаниевый 

компонент:  
– знание 

причинно-

следственных 

связей 

конфликтного 

поведения;  

– понимание 

основных причин 

конфликтов со 

сверстниками и 

взрослыми, 

возникающих у 

самого ученика.  

Мотивационный 

компонент:  

– дружелюбное 

отношение к 

носителям 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций.  

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

нескольких 

вариантов 

решения 

конфликтов;  

– знание 

элементарных 

правил 

бесконфликтно

й 

коммуникации.  

Мотивационн

ый 

компонент:  

– 

толерантность 

к носителям 
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сочувствия 

героям при 

обсуждении 

литературных 

произведений;  

– способность 

проявлять 

жалость к 

сверстнику  

или взрослому в 

соответствующих 

ситуациях.  

 

– отзывчивое 

отношение к 

переживаниям, 

несчастью другого;  

– переживание 

чувства  

удовлетворения 

радостью и 

успехом другого.  

 

другого языка;  

– интерес к 

способам 

разрешения 

конфликтов.  

Деятельностный  

компонент:  
– адекватная 

оценка своего 

социального 

положения в 

классе и 

стремление его 

улучшить (в 

случае статуса 

«пренебрегаемого

» или 

«отвергаемого»);  

– способность 

разрешать 

некоторые 

спорные вопросы 

в коллективе.  

другого языка;  

– интерес к 

различным 

способам 

разрешения и 

предупреждени

я конфликтов.  

Деятельностн

ый 

компонент:  

– присвоение 

от  

значимых 

близких 

эмоциональног

о отношения к 

представителя

м другой 

нации, 

проживающих 

на общей или 

смежных 

территориях;  

– выбор 

адекватных 

языковых 

средств для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач.  

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются на 

основании следующих общих положений:  

Структура задачи. Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

этапов: ознакомление, целеполагание, планирование, осуществление (решение), анализ 

(проверка), коррекция, оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 
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 избыточными, с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Задания только условно можно отнести к разным видам УУД, так как универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 В УМК «Школа России» заложена классификация типовых задач формирования УУД, 

которая соответствует личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы. 

Типы задач (заданий)  

 

Виды задач (заданий)  

 

Личностные  

 

Самоопределение,  смыслообразова-  

ние, нравственно-этическая ориента-  

ция  
 

Регулятивные    
 

Целеполагание, планирование, осу-  

ществление учебных действий, про-  

гнозирование, контроль, коррекция,  

оценка, саморегуляция  
 

Познавательные  

 

Общеучебные,  знаково-  

символические,  информационные,  

логические  
 

Коммуникативные  

 

Инициативное сотрудничество, пла-  

нирование учебного сотрудничества,  

взаимодействие, управление комму-  

никацией  
 

 

    Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых показаны возможности учебников, 

тетрадей для самостоятельной работы, других дидактических и методических разработок в 

реализации программы формирования УУД.  

 

Среди личностных типовых задач (заданий) в системе УМК «Школа России» выделяются 

следующие:  

- «Помоги   объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на вопрос)»;  

- организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью различные 

интеллектуальные задачи; 

- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный выбор 

(данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей).  

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя:  
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- работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек);  

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; установление 

причинно-следственных связей;  

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерностями 

(задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые 

подтверждают новое правило»);  

- оценка достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на создание условий 

для оценки и проверки достоверности получаемой информации (задания типа «Миша нашел 

пять таких слов, Маша —только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?» и др.  

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются:  

- задания типа «Проверь, как это задание выполнил Миша», «Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте работу друг друга», «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки»;  

- задания типа «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?», «Не забудь 

проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»;  

- система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образцов и др.  

Коммуникативные типовые задачи (задания):  

- взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (заданиятипа: «Составь 

задачу. Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», 

«Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу»);  

- задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке или по 

ролям;  

- задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?»). 

 Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение- анализ-синтез-оценка.  

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в 

поиске и проверке формации.  

        Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную формацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход 

урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность обучающихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

      Дифференцированные задания — предоставляют возможность обучающимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы.      

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных 

умений.  
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      Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в стандартной ситуации.  

     Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование своего способа действий.  

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность.  

      Творческие задания дают возможность обучающимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить 

выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.  

      Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.  

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить 

между собой то, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, 

как будут проверять выполнение работы.  

    Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику 

высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я 

думал так, а товарищ по-другому.  

     Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».  

Проекты.  

    В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, 

информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из этих 

разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося.  

     Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, и др.).  

     Тематика проектных заданий вязана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями.  

    Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, 

и в плане организационном.  

     Так проект 1 класса Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 

букву алфавита из названий фруктов. работа вполне может выполняться индивидуально (как 

индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, 

так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень».  

     Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера 

действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие 

проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной 

стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой.  

    Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», 

т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше 

начнется работа по планированию действий, реализации и осмыслению полученного 

результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать 

по-другому? и т.д.).  
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      Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода 

в собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действии:  

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;  

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия;  

- дневники достижении;  

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий:  

- «найди отличия»;  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами;- составление и распознавание диаграмм; - работа со словарями.  

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий:  

- «преднамеренные ошибки»;  

- поиск информации в предложенных источниках;  

- взаимоконтроль;  

- взаимный диктант;  

- заучивание материала наизусть;  

- «ищу ошибки»;  

- контрольный опрос на определенную проблему.  

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий:  

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- формулировка вопросов для обратной связи;  

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

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

представлений о себе, отношений к себе. 

  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

  

     Основанием обеспечения преемственности разных уровней образовательной системы 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
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формирование «умения учиться», которое обеспечивается поэтапным  формированием 

системы универсальных учебных действий  с учётом возрастных особенностей, на протяжении 

всего периода обучения в школе. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит — при поступлении детей в школу 

(переходе из дошкольного на уровень   начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

Центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования:  

 словесно-логическое мышление,  

 произвольная смысловая память,  

 произвольное внимание,  

 письменная речь,  

 анализ и рефлексия содержания,  

 оснований и способов действий,  

 планирование и умение действовать во внутреннем плане,  

 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Обеспечение  преемственности  при  переходе  из  дошкольного  звена  на  уровень  

начального  общего  образования, в школе достигается за счёт адекватного построения 
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образовательного процесса в адаптационный период и учёта  выше описанных особенностей 

первого уровня общего образования: 

 опора на ведущую деятельность школьников в переходный период  

(формирование учебной деятельности при сохранении игровой, как социально 

значимой); 

 учёт особенностей развития (готовности к обучению) детей поступивших в 

школу (педагогическая и психологическая диагностика, позволяет  реализовывать в 

организации учебного процесса принципы: дифференциации и индивидуализации); 

 подбор кадров – педагогически компетентных учителей способных 

реализовывать на практики современные технологии, системно-деятельностный, 

компетентностный  подходы, личностно-ориентированное обучение,  технологии 

сотрудничества и т. д.; 

 организация учебной и внеурочной деятельности в школе и классе,  

способствующей  повышению эффективности процесса адаптации первоклассников; 

 организация взаимодействия с родителями, с целью объединения усилий для    

создания оптимальных условий адаптации первоклассников (через развитие 

родительской компетентности). 

Предпосылкой к формированию системы универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (от которой во многом зависит успешность обучающегося в 

дальнейшем), является школьная готовность (эмоционально-личностная, интеллектуальная, 

социальная). 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена в начальную школу,  

достигается также за счёт организации  внеурочной деятельности в школе и классе,  

способствующей  повышению эффективности процесса адаптации первоклассников.  

Основанием преемственности при переходе обучающихся к основному общему 

образованию могут служить: 

 сформированная у школьников система универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, в том числе саморегуляция, познавательных, 

коммуникативных); 

 сознательная подготовка (для обучающихся) к переходу на следующий уровень 

общего образования; 

 специально организованные педагогами условия подготовки обучающихся и их 

родителей,  к тем изменениям, которые возникнут при переходе к основному общему 

образованию 

 

Причины трудностей перехода Возможные пути решения  

• недостаточная готовность детей к более 

сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и, главным образом, с 

уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка) 

• сформированная у 

школьников система 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

регулятивных (в том числе 

саморегуляции) познавательных, 

коммуникативных; 

• сознательная подготовка 
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• совпадение начала кризисного периода, в 

который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности) 

(для обучающихся) к переходу 

на следующий уровень общего 

образования; 

• специально 

организованные педагогами 

условия подготовки 

обучающихся и их родителей,  к 

тем изменениям, которые 

возникнут при переходе к 

основному общему образованию 

• необходимость  адаптации обучающихся к 

новой организации процесса и содержания обучения 

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

 

 

Преемственность между дошкольным образовательным учреждением и начальной 

школой. 

Работа ведётся  по трем основным направлениям: 

1. работа с детьми; 

2. взаимодействие педагогов; 

3. сотрудничество с родителями. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с детьми 

1 Экскурсия в школу сентябрь Руководитель 

структурного 

подразделения 

2 Посещение дошкольниками 

адаптационного курса занятий, 

организованных при школе 

октябрь-апрель Учителя начальных 

классов 

3 Проведение совместных 

мероприятий в школе и ДОУ 

В течение     

года 

Руководитель 

структурного 

подразделения, учителя 

начальных классов 

Сотрудничество с родителями 

1 Родительские собрания в 

подготовительных группах с 

приглашением учителей 

начальных классов; Знакомство с 

диагностикой готовности детей к 

обучению в школе. 

февраль Учитель начальных 

классов, педагог-психолог 

2 Встречи родителей с будущими 

учителями; 

март Руководитель 

структурного 

подразделения, учителя 

начальных классов 

3 Индивидуальные консультации 

для родителей будущих 

первоклассников. 

февраль-  апрель Руководитель 

структурного 

подразделения, учителя 

начальных классов  

Взаимодействие педагогов школы и ДОУ 

1 Проведение диагностики по 

определению готовности детей к 

школе; 

 апрель Учителя начальных 

классов 
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2 Открытые показы 

образовательной деятельности в 

ДОУ и открытых уроков в школе; 

педагогические и 

психологические наблюдения. 

По плану 

работы в 

течение года 

Руководитель 

структурного 

подразделения, учителя 

начальных классов 

 

3 День открытых дверей в 

начальной школе 

апрель Руководитель 

структурного 

подразделения, учителя 

начальных классов 

4 Диагностика психологической 

готовности к школе 

апрель Учитель начальных 

классов 

5 Анализ проблем адаптационного 

периода первоклассников 

ноябрь Руководитель 

структурного 

подразделения, педагог - 

психолог 

6  Методический семинар учителей 

начальных классов: «Основы 

преемственности детского сада и 

начальной школы с внедрением 

ФГОС дошкольного воспитания 

и ФГОС начальной школы»  

март Руководитель 

структурного 

подразделения, учителя 

начальных классов 

 

    В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и 

начального образования в лицее предусмотрена организация предшкольного образования.   В 

данной части программа направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование 

у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение 

учиться». В качестве средства реализации предшкольного образования программа 

ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических материалов, 

разработанных по программе «Адаптация к щкольной жизни». 

      Основными целями создания групп кратковременного пребывания будущих                                    

первоклассников в нашем учреждении  являются: 

-удовлетворение запросов родителей в развитии индивидуальных способностей детей,                             

-недостаток дошкольных образовательных учреждений в районе: возникает необходимость 

помочь родителям квалифицированно подготовить ребенка к школе,            

 -неодинаковые условия подготовки детей шестого года жизни в условиях подготовительных 

групп детских садов,                                                                                                    

 -подготовка детей к обучению на начальных ступенях образования,                                                      

-формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации первого года обучения. 

     Данные цели определяются следующими задачами: 

-обеспечить единые стартовые условия для детей, поступающих в лицей,                                           

 -обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием, комфортный 

переход ребенка в образовательном учреждении,                                                               

-заложить основы доброжелательного отношения со сверстниками, выработать навыки 

общения,                                                                                                                                           -

формирование интеллектуальной готовности, которая включает в себя овладение средствами 

познавательной деятельности, мыслительную активность ребенка,                                   
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 -содействовать формированию волевой готовности, то есть способности подчиниться 

правилам  и требованиям школы, взрослых, умению управлять своим поведением, умственной 

деятельностью,                                                                                                                         -

развитие познавательно-исследовательской деятельности,                                                                      

-совершенствование навыков практически-бытовой деятельности, связанной с навыками 

самообслуживания,                                                                                                                                           

-личностная, социально-психологическая, эмоциональная готовность к обучению. 

     Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а 

ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без искусственного ускорения, с 

максимальным учётом природных законов развития) на основе образовательного содержания, 

разработанного с учетом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и 

ориентированного на укрепление физического и психического здоровья, в соответствии с 

возрастными потребностями, интересами и возможностями современного дошкольника.  

           Программа «Адаптация к школьной жизни» включает в себя такие важнейшие линии 

развития ребенка-дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, 

социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие. 

В целях обеспечения преемственности в сентябре проводится стартовая диагностика на 

этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. Данная диагностика 

предназначена для комплексной оценки состояния развития ребенка дошкольного возраста в 

рамках подготовки к школьному обучению. Исследование проводится в начале учебного года  

учителем начальных классов. 

Преемственность начальной   и основной школы обеспечивается    формированием    у    

младших    школьников комплекса универсальных учебных действий как основы успешного 

освоения содержания программы в последующем образовательном звене. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию 

 

Цель: обеспечить успешную адаптацию школьников при переходе с уровня начального 

общего образования на основной. 

Задачи педагогического  коллектива по  обеспечению благополучного бесконфликтного 

протекания адаптационного периода в 5 классах следующие: выявление тех изменений в 

жизни ребенка, которые необходимо смягчить, сделать более плавными для обеспечения 

переходного периода как здоровье - сберегающего. 

Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, проведение анализа сформированных умений и определение необходимых 

путей коррекции. 

Для решения поставленных общих задач в основной школе администрация, педагоги в 

образовательной деятельности должны реализовать ряд важных условий: 

 создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои 

взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к учебному 

общению; 

 обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной 

работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу 



172 
 

учащихся с различными источниками информации. Развивать групповые формы 

организации урока; 

 увеличивать степень ответственности каждого члена группы за общий результат; 

 развивать рефлексивные умения учащихся - умения смотреть на себя «со 

стороны», «чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, 

постепенного приближения к объективной, адекватной самооценке. Использовать 

метод совместных (учитель-ученик;  ученик - другие  ученики)  оценок  собственных 

достижений школьника, возможностей и перспектив его развития; 

 предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и   

источников   информации,   обучать   умению   работать   с ними, использовать их для 

решения самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач. 

 

При  поступлении в 1 класс, по окончанию 1 класса, при переходе учащихся начальной 

школы на следующий уровень общего   образования   в   конце   учебного   года   проводится 

диагностика сформированности универсальных учебных действий выпускников. 

Диагностика личностных результатов (1, 4 класс) 

Параметры Методики Примечания   

Мотивация Н.Г. Лусканова «Анкета для 

изучения школьной мотивации» / 

Проективная методика «Школа 

зверей» 

Проводится одна из 

методик на выбор 

Самооценка  Методика диагностики 

самооценки Дембо-Рубинштейн мод. 

А.М. Прихожан  / Методика «Лесенка» 

Проводится одна из 

методик на выбор 

  

 

Диагностика регулятивных УУД 

Параметры Методики Примечания   

Учебно- 

познавательный 

интерес 

Г.В. Репкина методика оценки 

уровня сформированности компонентов 

учебной деятельности  

 

    

 

Целеполагание 

/принятие задачи 

Г.В. Репкина методика оценки 

уровня сформированности компонентов 

учебной деятельности / 

П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  

Методика П.Я. 

Гальперина 

предлагается как 

дополнительная 

Учебные действия Г.В. Репкина методика оценки 

уровня сформированности компонентов 

учебной деятельности  

  

Действия контроля 

(контроля и 

коррекции) 

Г.В. Репкина методика оценки 

уровня сформированности компонентов 

учебной деятельности / 

П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  

 

Методика П.Я. 

Гальперина 

предлагается как 

дополнительная 

Действия оценки Г.В. Репкина методика оценки Методика П.Я. 
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уровня сформированности компонентов 

учебной деятельности / 

П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  

Гальперина 

предлагается как 

дополнительная 

Планирование П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  
 

Отношение к успеху и 

неудаче 

П.Я. Гальперин «Выкладывание 

узора из кубика»  

 

 

Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий 

Параметры Методики Примечания   

Коммуникативные 

действия 

Отслеживание уровня 

коммуникативных навыков у учащихся 

по методике Г.А.Цукерман (экспертная 

оценка) / Задание  «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

Методика 

«Рукавички» 

предлагается как 

дополнительная 

 

Познавательные УУД 

Параметры Методики Примечания   

Диагностика 

познавательной среды 

и индивидуально-

личностных 

особенностей при 

переходе на основное 

общее образование 

Методика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению  

(модификация А.Д. Андреевой) 

 

 

Диагностика УУД 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий осуществляется через 

комплексные контрольные работы, портфолио, результаты внеурочной деятельности. 

Результаты формирования универсальных учебных действий в процессе организации 

внеурочной деятельности описаны в разделе «План внеурочной деятельности». 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе»  представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для 

обучения 

  

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

 

 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 
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Регулятивные действия 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая 

успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода 

к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

                 

   Мониторинг формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Схема мониторинга формирования универсальных учебных действий   

Обучающийся Учитель 

 
Зам.директора по УВР  

Самооценка и самоанализ 

на урокахи во внеурочное 

время 

Наблюдение на уроках и во 

внеурочное время 

 

 

Листы оценки 

индивидуальных 

достижений 

 

Организация оценочной 

деятельности обучающихся 

на уроках и во внеурочное 

время 

 

Портфель достижений 

 

Педагогическая диагностика Обеспечение целостности 

школьного мониторинга 

формирования УУД 

 

Комплексная 

интегрированная работа 

 

Федеральные образовательные стандарты задают качественно новое представление о 

том, каким должно быть содержание начального образования и его образовательный 

результат,  изменения распространяются на содержание и способы оценки результата 

образования. Теперь результативность складывается из сложного комплекса показателей, 

описывающих и предметные,  метапредметные и личностные достижения ребенка.  

Организация системы мониторинга формирования УУД 

 Функции психолого-педагогического мониторинга: 
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 диагностическая - определение уровня развития того или иного действия; 

отслеживание динамики развития УУД; 

 оценочная - описание  критериев эффективности  решения поставленных задач. 

Предметом данного мониторинга являются личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия на разных этапах своего формирования. 

Цель мониторинга – изучение процесса формирования личностных и метапредметных 

УУД обучающихся 1-4 классов для проектирования педагогом учебного процесса и принятия 

своевременных управленческих решений. 

Задачи мониторинга: 

 определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого ученика 

на разных этапах обучения в начальной школе; 

 отслеживание индивидуальной динамики продвижения обучающихся в 

достижении метапредметных образовательных результатов; 

 определение проблемных зон в решении задач образования обучающихся и 

определение возможных путей их ликвидации; 

 разработка стратегии помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных УУД. 

При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться) учитывается 

возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте, заключается  в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой. 

 

Этапы формирования метапредметных универсальных учебных действий 

Формирование УУД в начальной школе процесс, проходящий в три основных этапа: 

1 этап – выполнение учебного действия по образцу, с помощью учителя. На  первом 

этапе ученик в большинстве случаев не готов самостоятельно различать существенные и 

несущественные стороны выполняемого задания, может выполнить его только с опорой на 

образец на конкретном предметном материале. 

2 этап – осуществление способа действия при выполнении учебной задачи. На этом 

этапе ученик ориентируется на назначение и существенные аспекты способа. Может этот 

способ назвать (знает, как он называется на общепринятом или специально введенном 

педагогом для обучающихся языке). Знает и выполняет определенную  последовательность 

действий, приводящую к нужному результату. Может описать эту последовательность 

словами, не опираясь на конкретный предметный материал.   

3 этап – применение способа в контексте учебной деятельности (УУД). На этом этапе 

ученик готов сознательно выбирать и применять тот или иной способ, ориентируясь на цель и 

условия учебной деятельности, этап ее реализации. Он также выстраивает саму деятельность, 

поскольку владеет представлениями о структуре и имеет опыт самостоятельного построения 

отдельных этапов деятельности. Он может проанализировать отдельные элементы этого 

предмета и на основании этого сделать вывод о свойствах целого. Также он может сравнить 

этот предмет с другими известными ему и на основании этого сделать вывод о его свойствах. 

Или он может пойти по дедуктивному пути: посмотреть, к какой группе понятий относится 

этот предмет, на основании чего сделать  вывод об интересующих его свойствах и достичь 

цели мини-проекта. То есть, на этом этапе, когда мы говорим об овладении УУД, ребенок не 

только знает несколько способов достижения цели, но и может самостоятельно выбрать 

наиболее оптимальный в данных условиях. 
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Особенности оценки личностных результатов 

В планируемых результатах, описывающих  группу личностные, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов— задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому в ходе 

текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Мониторинг процесса формирования метапредметных УУД в 1-4 классах является 

логическим продолжением диагностической работы педагога, начинающейся с диагностики 

школьной успешности.  

В 1 классе проводится три диагностические процедуры: в сентябре – диагностика 

школьной готовности, позволяющая поставить педагогические задачи на адаптационный 

период,  в  январе и мае – итог 1-го года обучения. На основе анализа данных оценивается 

успешность работы за прошедший период,  и ставятся задачи работы с учащимися на 

предстоящий год. Со 2-го класса в начале каждого учебного года ставятся задачи на 

предстоящий этап обучения с корректировкой полученных результатов мониторинга, в конце 

каждого года подводятся итоги, анализ и корректировка условий формирования УУД. 

Существующие методики позволяют оценить позитивную динамику развития различных 

составляющих универсальных учебных действий, но являются недостаточными для 

последовательного проектирования условий формирования у учащихся универсальных 

учебных действий.  В качестве инструмента в мониторинге Учреждения используются 

специально разработанные листы диагностического характера. 

 

.Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения 

При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться) учитывается 

возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте, заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделённой. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро», «терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уважать  свою 

семью,  родителей, 

родственников, 

взрослых и 

ровесников.  

 

 

3. Освоить  роль  

ученика, 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

 «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий 

друг». 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уважать  свой 

народ, свою родину.   

 

 

 

 

 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

 

 

 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций, своё 

поведение  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:   

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья»,  

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга»,  

«понимать позицию 

другого человека». 

 

 

 

2.  Уважать  свой 

народ, свою родину, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

 

 

4. Оценивать 

жизненные ситуации, 

своего поведения  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга»,  

«понимать позицию 

другого человека», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

 

2. Уважать свой народ, 

другие народы, 

принимать  ценности  

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

4. Оценка жизненных 

ситуаций, своего 

поведения  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

 

 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

 

 

 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 

1.Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

формулировать 

задание; 

 



178 
 

 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

 

4.Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4. Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

 

 

5. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

6.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

 

 

 

4. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

5. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

 

6. Оценка своего 

задания по заранее 

представленным 

параметрам. 

 

2.Определять его цель, 

прогнозировать 

результат,  

планировать алгоритм 

его выполнения,  

оценивать процесс 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения,  

определять критерии 

оценивания,  

оценивать 

деятельность и  

её  результат. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 
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определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

 

 

 

 

4. Пересказывать 

прочитанный  или 

прослушанный 

текст, определять 

его тему.  

 

 

5. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

6. Наблюдать и 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

 

 

 

 

 

 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

 

 

 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный 

текст;  составлять 

простой план, 

подбирать название. 

5. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

 

6. Наблюдать и 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

 

 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем: словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

4. Составлять 

сложный план текста, 

определять жанр 

текста. 

 

5. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы, ИКТ.  

 

 

6.Самостоятельно 

делать выводы, 

представлять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала, 

прогнозируя результат. 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

нового материала, 

сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

3. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

 

 

4. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

 

 

5. Использовать  при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

6.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 
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делать    простые 

выводы под 

руководством 

учителя. 

 

 

делать 

самостоятельно 

простые выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

 

 

 

 

7. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

модель, иллюстрация 

и др.). 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений, в том 

числе с помощью ИКТ. 

7. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, модели, в том 

числе с помощью ИКТ. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

 

2. Участвовать  в 

работе пары. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

 

 

 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

 

2. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

 

 

 

 

3. Формулировать 

свои мысли в устной 

и оформлять в 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.  

 

 

1. Участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки, 

стараться их 

объяснить. 

2. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

3. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

 

 

 

 

 

4. Задавать вопросы, 

чтобы понять точку 

зрения другого.  

 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки, 

аргументировать их. 

 

2. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи), 

разделять 

ответственность за 

принятое решение. 

 

3. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

4. Понимать точку 

зрения другого.  
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5. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

 

 

 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

6.Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

 

Последовательная работа по проектированию условий и отслеживанию достигнутых 

результатов позволит:  

учителю повышать профессиональную компетентность в создании эффективных 

условий формирования  у обучающихся УУД;  

родителю присоединиться к особенностям современного образования;  

обучающимся приобретать опыт самооценки и целенаправленного 

саморазвития. 

Корректировка программы мониторинга планируется по мере создания эффективных 

инструментов диагностики, с целью минимизации энергозатратности при получении точной и 

объективной информации о динамике. 

Таким образом, реализация программы формирования универсальных учебных действий  

начального общего образования обеспечит преемственность и достижение планируемых 

результатов выпускником начальной общеобразовательной школы: целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, способностью и готовностью к познанию мира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

 

        Формирование универсальных  учебных действий  во  внеурочной деятельности. 

 

Личностное развитие обучающегося подразумевает, прежде всего, становление человека 

как автономного носителя общечеловеческого опыта, форм поведения и деятельности, 

который:  

 понимает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре (знаково-символьные универсальные учебные действия - УУД);  

 владеет приемами волевой саморегуляции, целеполагания и планирования 

(регулятивные УУД);  

 умеет сотрудничать, влиять на поведение партнера или группы 

(коммуникативные УУД).  

 Это значит, что для личностного роста обучающегося актуальны все группы УУД.  

 Внеурочная деятельность ставит своей целью, прежде всего, развитие личности 

обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

  В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам выпускника 

начальной школы по учебным предметам выделен новый результат "выпускник получит 
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возможность научиться", например: результативно действовать в новых ситуациях, извлекать 

из собственного опыта новые знания, самостоятельно использовать ранее накопленные знания 

и умения и др.  

  Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно быть направлено, 

прежде всего, на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и 

личностных результатов освоения ООП, таких как:  

 осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями;  

 умение давать оценку своим действиям;  

 ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких 

нравственных категорий, как добро, красота, истина;  

 осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, 

умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.);  

 умение выражать собственное мнение и т. д.  

   В широком значении "универсальные учебные действия" - это действия, 

направленные на саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

 В более узком (психологическом значении) "универсальные учебные действия" - это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

 

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 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 сразвитием 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.  
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       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 

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.  

      Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно  действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками  универсальных учебныхдействий 

по  завершении    начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД . 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

      Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

       Требования к формированию универсальных учебных действии находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

«Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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      Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знании, умении, навыков, вносит свои вклад в формирование 

универсальных учебных умении:  

, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

ользовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношении между ними;  

 выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие 

знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Родной язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие 

знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение на родном языке. Формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с 
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учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий разработана 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с НОДА. 

 

  

          

2.2   Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.  

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 

деятельности младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие  программы по учебным предметам, курсам  разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с УМК. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3) тематическое планирование 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам, в том числе курсам внеурочной 

деятельности на текущий учебный год, разработаны  в соответствии с Положением о рабочей 

программе. 

      Содержание образования, реализуемое в начальной школе, представлено в рабочих 

учебных программах по предметам и программе формирования универсальных учебных 

действий.  

     В лицее при обучении учащихся с НОДА (вариант 6.2) реализуется учебно-методический 

комплект «Школа России».  

     Комплект состоит из азбуки, прописей, учебников, пособий для учащихся по предметам 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология. В помощь 

педагогу разработаны методические пособия, дидактические материалы, технологические 

карты, проверочные работы, позволяющие учителю рационально организовывать работу. 

Учебники УМК учитывают современные требования к обеспечению психического и 

физического здоровья детей, дают инструмент для реализации деятельного и 

дифференцированного подхода.  

     В соответствии с требованиями ФГОС программы учебных предметов содержат:  
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образования с учетом специфики учебного предмета, курса; дается общая характеристика 

учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; фиксируются личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

;  

обучающихся;  

 

-технического обеспечения образовательного процесса.  

     Для достижения планируемых результатов учителями применяются педагогические 

технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.  

     При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

• программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

• программы - «Формирование универсальных учебных действий». 

 

Основное содержание учебных предметов 

 

1. Русский язык  

Личностные 

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. 
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9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные 

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 

формах. 

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, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 



190 
 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, 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.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета  «Русский  язык» являются  следующие 

умения: 

– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты  литературных произведений из «Букваря» и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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 материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД  служат технология 
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продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в  результате совместной работы класса и  учителя; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: по- дробно пересказывать  

небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты  учебников и  их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками  совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово  (гласные – ударные, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые,  мягкие); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

–  определять роль  гласных букв, стоящих после  букв, обозначающих согласные звуки,  

парные по  мягкости  (обозначение гласного звука и  указание на твёрдость или  мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв  и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

–  списывать с печатного образца и  писать под  диктовку слова  и  небольшие  предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 2-й класс 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и  речи в  жизни людей; 
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– 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). 

Средством достижения этих  результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование  универсальных учебных действий (УУД). 

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 материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД  служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в  результате совместной работы класса и  учителя; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: по- дробно пересказывать  

небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты  учебника и  его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

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). 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат проблемно-диалогическая 

технология и  организация  работы в  парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в  исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

–  понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее  заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 
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– правильно называть звуки в слове, делить слова  на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова  на части для  переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв  в 

доступных двусложных словах; 

–  правильно списывать слова, предложения,  текст,  проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на  слух   без  ошибок 

слова, где  произношение и  написание совпадают; 

– видеть опасные места  в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

–  писать без ошибок большую букву в  именах, отчествах, фамилиях  людей,  кличках  

животных,  географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в  

корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на  конце слов; буквосочетания  чк,   

чн   в  словах;  ь  для  обозначения мягкости согласных на  конце и  в  середине слова; слова  с 

непроверяемыми написаниями,  определённые программой;  писать предлоги раз- дельно с  

другими словами; различать одинаковые по  написанию  приставки и  предлоги; графически 

объяснять  выбор  написаний в словах с  изученными орфограммами; 

– находить и исправлять  орфографические ошибки на изученные правила; 

–  находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и  

приставки,  образовывать слова  с помощью  этих   суффиксов и  приставок; видеть и  

самостоятельно подбирать  однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

–  ставить вопросы к  словам в предложении; видеть слова, называющие, о  ком  или  о чём 

говорится в  предложении и  что говорится; 

–  составлять предложения из  слов, предложения на  заданную тему; 

–  предполагать по  заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на  вопросы ко  всему  тексту после  его  чтения; 

выбирать подходящее заглавие к  тексту из ряда данных; 

–  составлять небольшой текст (4–5  предложений) по  картинке или  на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в  осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к  его изучению и  осознать смысл этого изучения: родной  язык необходимо изучать, 

чтобы  лучше, успешнее  им  пользоваться при  общении с  другими людьми, чтобы  понимать 

других и самому быть понятым. 

 3–4-й классы 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения и качества: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать  другим 

людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение  чувствовать красоту и выразительность речи,  стремиться к  

совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен- ной форме  общения; 
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– интерес к изучению языка; 

–  осознание ответственности за произнесённое и  написанное слово. Средством достижения  

этих  результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая  технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

–  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. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология продуктивного чтения и  

технология оценивания образовательных  достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации:  фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;–  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной текст; не 

сплошной текст –  иллюстрация, таблица, схема); 

–  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. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в  исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить  звуко-буквенный анализ доступных слов; 
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–  видеть в словах изученные орфограммы по  их  опознавательным признакам (без  введения 

этого  понятия), правильно писать слова  с буквами безударных  гласных в  корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с  удвоенными буквами  согласных в  корне, с ь  

для обозначения мягкости, ь  разделительным; владеть способами про- верки букв  гласных и  

согласных в  корне; писать слова  с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова  с соединительной буквой о и е; частицу не  с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и  условия 

их выбора (без использования термина «условия  выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в  словах с изученными орфограммами; 

–  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить  слова  с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь; 

–  находить в слове  окончание и  основу, составлять предложения из  слов  в начальной форме  

(ставить слова  в нужную форму), образовывать слова  с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать  однокоренные слова, в  том  числе с  чередующимися согласными в корне; 

разбирать по  составу доступные  слова; выделять два  корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих  частей речи  в объёме программы; 

– определять вид  предложения по цели высказывания и интонации,  правильно  произносить   

предложения  с  восклицательной и невосклицательной  интонацией, с интонацией 

перечисления; 

–  разбирать предложения  по  членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к  

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к  подлежащему, какие к  

сказуемому;  выделять  из   предложения  сочетания  слов,  связанных  между собой; 

–  видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с  однородными 

членами  (без  союзов,  c  одиночным союзом  и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст  на  части  с  опорой  на  абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать  учебно-научные тексты (определять количество   частей, задавать вопрос   

к каждой части, составлять  план, пересказывать по плану); 

–  письменно пересказывать  текст  (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к  изучению родного языка, сознательно наблюдать 

за  своей  речью,  стремиться к  употреблению в  собственной речи изученных конструкций, 

слов,  к совершенствованию  своей речи; 

4-й класс 

– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу,  морфологический разбор доступных 

слов; 

– правильно писать слова  с изученными  орфограммами; 
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–  видеть в словах изученные орфограммы с  опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова  с изученными орфограммами,  графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и  морфологические); 

–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–  пользоваться толковым словарём; практически различать  многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и  антонимы, подбирать  синонимы и  антонимы к  данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух  

частей (с союзами и, а, но или  без союзов);–  ставить запятые в  простых предложениях с  

однородными членами (без  союзов, с  союзами и,  а, но),  в сложных предложениях из  двух  

частей (без  союзов, с  союзами и,  а,  но),  оформлять на  письме предложения с прямой речью  

(слова  автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

–  писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с  языковым заданием после соответствующей подготовки; 

–  читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть  правильным  типом 

читательской  деятельности:  самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и  

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

–  воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух  тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  тему. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс (201 ч) 

Добукварный период (32 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (132 ч) 
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          I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, 

коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 
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художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

 

Послебукварный период (37 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 



199 
 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности 

записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

 

Систематический курс (544 ч) 

1 класс (40 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (2 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (3 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (4 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление) 

Звуки и буквы (28 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 класс (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 
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Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

 

3 класс (170 ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 
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Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимене (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (14 ч) 

 

 

4 класс (170 ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой  темы 

Место предмета в учебном плане    

В 1 классе — 149 ч (1 полугодие - 5 ч в неделю, 2 полугодие – 4 часа в неделю, 33 учебные 

недели.  
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Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).   

  

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

  

Рабочая программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Обучение грамоте (письмо) 115 115 - - - 

11 Письмо 69 69 - - - 

12 Графика 10 10 - - - 

13 Слово и предложение 7 7 - - - 

14 Орфография 18 18 - - - 

15 Развитие речи 11 11 - - - 

2 Систематический курс  40 170 170 170 

21 Фонетика и орфоэпия  15 10 1 2 2 

22 Графика 
  

5 
4 1 - - 

23 Лексика 
  

20 
3 5 6 6 

24 Состав слова (морфемика)  47 6 16 14 11 

25 Морфология  159 4 39 48 68 

26 Синтаксис                61 6 10 25 20 

27 Орфография и пунктуация  151 8 71 42 30 

28 Развитие речи  102 9 27 33 33 

 Итого:  659 155 170 170 170 

 

 

 

2. Литературное чтение 

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы по    

литературному чтению 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по ступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

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

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

2)  освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7)   использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11)  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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,  

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

чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образовании уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
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элементарными приёмами анализа  художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героем; 

5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную  мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать  их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение  

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 определять и формировать 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 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 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. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
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Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

Личностные 
 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 

в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать 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; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Предметные 
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 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

 

3 класс 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многофункционального 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, 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. 

Метапредметные  

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

поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

чтении; 
3) 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; 
4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 
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8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

на основе личного опыта. 

Предметные 
 делить текст на части, озаглавливать части; 
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли 

из ряда данных; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного 

произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 
 относить произведение к одному из жанров: сказка, 

пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( 

авторскую) сказку; 
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и 

другие сказочные приметы; 
 относить сказочных героев к одной из групп ( 

положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений. 

4 класс 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

1)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

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

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

поиска средств её осуществления; 
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2)освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленными задачами и условиями их 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) использовать знаково – символические средства представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7)использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях, Интернете и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно- следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представления о родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

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

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественного произведения с использованием 

элементарных литературных понятий; 

4) использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно – следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно – 

познавательных, учебных и художественных произведений; на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи; умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно – творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта; 
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Содержание учебного предмета 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
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народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

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

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
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использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

1 класс (40 ч) 
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      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны 

их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е.Благининой, В.Орловым, 

С.Михалковым,Р.Сефом,Ю.Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.Маршаком,  Я.Акимом, 

о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

 

2 класс (136ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 
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Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

3 класс (136 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь 

моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт («Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы (10 ч) 
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 
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«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (16 ч) 
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (8 ч) 
«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

4 класс (136 часов) 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (22 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства (8 ч) 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (12 ч) 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 
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«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (8 ч) 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (15 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 

2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

№

№ 

п/п 

Разделы, темы 

Количество часов 

  

Рабочая программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Вводные уроки 
  

4 
1 1 1 1 

2 Жили-были буквы 
   

7 
7 - - - 

3 
Сказки, загадки, 

небылицы 

  

7 
7 - - - 

4 
Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

  

5 
5 - - - 

5 И в шутку и всерьез 
  

6 
6 - - - 

6 Я и мои друзья 
  

5 
5 - - - 

7 
О братьях наших 

меньших 

  

5 
5 - - - 

8 
Самое великое чудо на 

свете 

  

12 
4 4 4 - 

9 
Устное народное 

творчество 

  

29 
- 15 14 - 

10 
Люблю природу 

русскую. Осень 

  

8 
- 8 - - 

11 Русские писатели 
  

38 
- 14 24 - 
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12 
О братьях наших 

меньших 

  

12 
- 12 - - 

13 Из детских журналов 
  

17 
- 9 8 - 

14 
Люблю природу 

русскую. Зима 

  

9 
- 9 - - 

15 Писатели детям 
  

17 
- 17 - - 

16 Я и мои друзья 
  

10 
- 10 - - 

17 
Люблю природу 

русскую. Весна 

  

9 
- 9 - - 

18 И в шутку и всерьез 
  

14 
- 14 - - 

19 
Литература зарубежных 

стран 

  

35 
- 12 8 15 

20 Поэтическая тетрадь 
  

56 
- - 31 25 

21 Литературные сказки 
  

24 
- - 8 16 

22 Были – небылицы 
  

10 
- - 10 - 

23 Люби живое 
  

16 
- - 16 - 

24 
Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок 

  

12 
- - 12 - 

25 
Летописи, былины, 

жития 

  

11 
- - - 11 

26 Чудесный мир классики 
  

22 
- - - 22 

27 
Делу время – потехе 

сейчас 

  

9 
- - - 9 

28 Страна детства 
  

8 
- - - 8 

29 Природа и мы 
  

12 
- - - 12 

30 Родина 
  

8 
- - - 8 

31 Страна Фантазия 
  

7 
- - - 7 

 Резерв: 
  

1 
- 2 - 2 

 Итого: 
  

448 
40 136 136 136 

 

 

3. Родной язык (русский)  

                                                 Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

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

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) 

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 ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

   Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

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



219 
 

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 

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. 
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                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                         Первый год обучения – 17 часов (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

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

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, 

игрушки(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 

2 Наблюдаем за ударением 1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 

5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться 1 

2 Особенности русского речевого этикета 1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываютсяпредложения? 1 

5 Создаём тексты 1 

 Резерв учебного времени 1 

Второй год обучения – 17 часов(3 класс) 

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

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми 

1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 

2 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

1 Учимся правильной речи  3 

2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную 

работу они выполняют? 

1 

3 Учимся писать текст без ошибок 2 
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Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

1 Особенности устного выступления 1 

2 Создаём тексты  1 

3 Учимся редактировать тексты 1 

4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 

 Резерв учебного времени 1 

 

4. Литературное чтение на родном языке  

 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение на родном языке» 

                                                   2 года обучения    1-4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное,выборочное 

поисковое,выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, припрослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определятьосновные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде;задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

сиспользованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержание 

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые,структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 
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невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступкигероев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдаяправила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия других 

видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемомИнтернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественныхпроизведений (на 

примерах художественных образов и средств художественнойвыразительности); 

отличатьнапрактическомуровнепрозаический текстот стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ,басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора,олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действийсредствами предмета «Литературное 

чтение на русском родном языке» 

 

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. 
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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 

  2 класс 

Атаманов Иван Алексеевич  Заяц-путешественник, Лягушка и Барбос, Ленивый 

воробей 

Бианки Виталий Валентинович Хитрый лис и умная уточкаи другие 

Власов Алексей Валентинович Мама Доброта Я – солдат! Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна Трудное слово СОБАКА Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович Мы живём на Алтае Лето Бывшему воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович Грамотей среди детей Маленькие радости Зимняя байка 

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 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна Новогодняя сказка История знаменитого 

мышонка  Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович Алтай Кто же съел конфеты? Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович Причуды осени Осень Библиотека Птичья  

столовая Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна В бабушкином огороде Лесной проказник и 

другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович О дворнике, который решил стать… дворником Чулан  

Ученик Коровкин Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович Алёшкины мысли Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести 

«Мой друг Сенька») Цветок шиповника Ласточка 
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Сидоров Виктор Степанович Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович Если б вдруг исчезли книжки Волшебное слово 

 

Тематическое планирование. 2 класс (17 часов) 

 

№ 

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»; 

О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

Тематическое планирование. 3 класс (17 часов) 

 

№ 

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 
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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 

 

       

5. Иностранный язык  

Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык (английский)»   

2 класс (общеобразовательный класс) 

 

Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентированной, эстетической, трудовой. Планируемые 

результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами 

предмета «Английский язык»: 

   1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

   2) языковые средства и навыки пользования ими; 

   3) социокультурная осведомленность; 

   4) общеучебные и специальные учебные умения. 

     Предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя 

блоками. 

 

     А. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

 

     Коммуникативная компетенция 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
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 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование    

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

 заполнять простую анкету. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по рисункам с использованием изученных слов 

и фраз; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 
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Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной 

последовательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме и содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 отличать звуки от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слов по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I.Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари в соответствии с поставленной учебной задачей, используя 

изучаемую в пределах тематики лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I.Выпускник научится: 
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 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе, притяжательный падеж существительных; глаголы в Present 

Simple Tense; личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные 

в положительной степени, количественные числительные (до 10); предлоги места. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s 5 o’clock), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, something, any; 

 распознавать в тексте существительные, прилагательные, глаголы; 

 распознавать и использовать в речи некоторые наречия времени, степени и образа 

действия (today, much, very, well, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики глаголы в Present 

Continuous Tense. 

 

Социокультурная осведомленность  

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать небольшие произведения детского фольклора, написанные на английском 

языке (стихи, песни); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке. 

 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 сравнивать нормы речевого поведения в русском и английском языках; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по иллюстрациям, 

сравнивать и анализировать информацию, делать обобщение, выводить правило и 

применять его, пользоваться словарем и др.); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 
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 осуществлять самонаблюдение и самооценку, оценивать правильность ответа партнера 

по диалогу, действия и результаты партнеров по игре в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 понимать эмоциональную окраску высказываний, выражать сочувствие; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с доступными для данного возраста образцами детской литературы. 

 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде; 

 работать в паре, в группе. 

Содержание предмета «Иностранный язык (английский)» 2 класс 

(общеобразовательный класс) 

  

Авторская программа рассчитана на 68 часов. Добавлены 2 часа из резерва, которые 

будут использованы на  подготовку к контрольной работе № 2 в уроке №33 и разделение 

устной и письменной части при проведении контрольной работы №3 в уроке №54 

соответственно. 

 

Содержание 

 

Кол-во 

контрольных 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Давайте говорить по-английски!  2 

Раздел 2. Мои увлечения  2 

Раздел 3. Давайте познакомимся!  2 

Раздел 4. Как зовут твоих друзей?  2 

Раздел 5. Я могу читать по-английски  2 

Раздел 6. Я знаю английский  алфавит  2 

Раздел 7. А что у тебя есть?  2 

Раздел 8. Я знаю много английских слов  2 

Контрольная работа 1 1 1 

Раздел 9. Здравствуй!  2 

Раздел 10. Как дела?  2 

Раздел 11. Как тебя зовут?  2 

Раздел 12. Семья Бена  3 
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Раздел 13. Это что?  2 

Раздел 14. Это твоя шляпа?  2 

Раздел 15. С днем рождения, Джил!  2 

Контрольная работа 2 1 2 

Раздел 16. Цвета  2 

Раздел 17. Наша улица  2 

Раздел 18. В ванной паук  2 

Раздел 19. Я люблю улиток  3 

Раздел 20. Мне нравится пицца  2 

Раздел 21. Где же это?  2 

Раздел 22. Сафари-парк  2 

Раздел 23. Я делаю робота  3 

Контрольная работа 3 1 2 

Раздел 24. Наша деревня  3 

Раздел 25. Мы собираемся на Луну!  3 

Раздел 26. Я стою на голове  2 

Раздел 27. Друзья по переписке  2 

Раздел 28. Улыбнитесь, пожалуйста!  4 

Контрольная работа 4 1 2 

Итого: 4 70 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык (английский)»   

3 класс (общеобразовательный класс) 

Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентированной, эстетической, трудовой. Планируемые 

результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами 

предмета «Английский язык»: 

   1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

   2) языковые средства и навыки пользования ими; 

   3) социокультурная осведомленность; 

   4) общеучебные и специальные учебные умения. 

     Предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя 

блоками. 

     А. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

Диалогическая речь 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

Монологическая речь 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 
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Диалогическая речь 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

Монологическая речь 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые  слова. 

 

Чтение 

Ученик 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 на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Ученик научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать личное письмо, расписание, приглашение,поздравление  

 писать краткое письмо зарубежному другу 

Ученик получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 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; 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы, соблюдая лексические нормы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 понимать полисемантичность лексических единиц (face - 1. лицо, 2. циферблат); 

 подбиратьсинонимы, антонимы 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и  аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
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Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные нарицательные и 

собственные (географические названия, имена людей, клички животных), 

существительные в единственном и множественном числе; прилагательные в 

положительной степени; личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

вопросительные местоимения; неопределенные местоимения (some, any); 

количественные числительные от 1 до 100; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; неопределенную форму 

глагола, глагол-связку tobe,оборотhavegot/hasgotдля передачи отношений 

принадлежности в настоящемвремени; глаголы вPresentSimple,PresentContinuous; 

модальные глаголы  can, may, must; 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами  andиbut; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting.), 

предложения с конструкцией I’dliketo… 

 распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия; 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов. 

 

В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник научится: 

 иметь представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

 знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

 

Содержание предмета «Иностранный язык (английский)» 3 класс 

(общеобразовательный класс) 

   

Содержание Кол-во 

контрольных 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Снова в школу!  3 

Раздел 2. У Бена новый друг  2 

Раздел 3. В плавательном бассейне  2 

Раздел 4. Как это пишется?  2 

Раздел 5. Проект «Знакомимся с Австралией»  3 
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Раздел 6. Наша страна  3 

Повторение 1 1 3 

Раздел 7. Фигуры  3 

Раздел 8. Что ты умеешь делать?  2 

Раздел 9. Снег идет!  3 

Раздел 10. А ты умеешь кататься на велосипеде?  2 

Раздел 11. Идём по магазинам!  3 

Повторение 2 1 3 

Раздел 12. Давайте напечём блинов!  3 

Раздел 13. Который сейчас час?  2 

Раздел 14. Давай посмотрим телевизор!  2 

Раздел 15. В парке аттракционов  3 

Раздел 16. Едем отдыхать  3 

Раздел 17. Спасибозаподарок  3 

Повторение 3 1 3 

Раздел 18. Письма  3 

Раздел 19. Какой у тебя любимый урок?  2 

Раздел 20. Домашниепитомцы  2 

Раздел 21. Активный отдых  3 

Раздел 22. До свидания!  3 

Повторение 4 1 3 

Повторение (из резерва)  2 

Итого: 4 70 

Авторская программа рассчитана на 68 часов. 2 часа из резерва будут распределены  на 

повторение языкового материала. 

 

Предметное содержание речи в 3 классе 

 

Предметное содержание Разделы 

(units) 

учебника 

Количество 

часов 

 Знакомство с новыми учениками в классе, представление, 

прощание. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского этикета)  

  

 1 

1 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения / 

хобби, что умеют делать. 

 Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки: разные магазины и продаваемые в них 

товары. Основные продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. 

Подарки. Семейный отдых. Путешествия, транспорт 

  

2 

 

 

2 

 

3 

Мир мо их увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет 

делать (рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных 

инструментах, готовить). Виды спорта: активный отдых, 

спортивные игры.  

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: 

активный отдых 

 5 

 

 

 

 

4 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, 

страна. Совместные занятия: рисование, приготовление еды, 

 4 

2 
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школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора.  

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое 

домашнее животное: кличка, возраст, что любит есть, что 

умеет делать. Забота о домашнем питомце 

 

4 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание 

уроков, любимые школьные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках 

 4 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: 

названия комнат, их размеры, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. 

Погода 

 5 

5 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство 

с Австралией: природа и животный мир; 

достопримечательности.  

Родная страна: Москва — столица России, Санкт-Петербург, 

Сочи — столица Олимпиады 2014 г.; название родного 

города/деревни, его размеры.  

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День Национального 

единства (7 ноября).  

Литературные персонажи популярных детских книг (имена 

героев книг).  

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с 

днём рождения и благодарность за подарок, в магазине, беседа 

о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков) 

 5 

4 

3 

2 

8 

4 

Итого:  68 

 

 

Содержание предмета «Иностранный язык (английский)» 4 класс 

(общеобразовательный класс) 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык (английский)»  

4 класс (общеобразовательный класс)  

 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательнымилиниями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,принятые в 

англоязычных странах; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне 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 непосредственномобщении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основномна знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятиина 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, построенногов основном на 

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониматьосновное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днёмрождения (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; 

-делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям; 
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-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электроннойпочты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв внём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсеначальной школы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдать 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, соблюдая правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематикиначальной школы 

лексические единицы, в том числе слова, словосочетания, речевые клише; 

-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 

сложные слова); 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределахтематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типыпредложений, общий и 

специальный вопрос, утвердительные и отрицательные предложения; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe;глаголы в Present, Past, FutureSimpleTense; 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; коли-чественные 

(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 andи but; 

-использовать в речи предложения c начальным it(It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting.), 

предложениясконструкциейthereis/thereare; 

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any(некоторыеслучаиупотребления:CanIhavesometea? Is there any milk in thefridge? — No, there 

isn’t any.); 

-оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually,often, sometimes); 

наречиемстепени very; словами, выражающимиколичество(many, much, little); 

-выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголовshould, haveto; 

-узнавать и употреблять в речи в пределах тематики начальной школыглаголы в 

PresentContinuousTense, глагольные конструкции типа likereading; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённымпризнакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы). 

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится: 

-называть страны изучаемого языка по-английски; 

-узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

-соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

-рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

-осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

  

Содержание предмета «Иностранный язык (английский)» 4 класс 

(общеобразовательный класс) 

  

Содержание Кол-во 

контрольных 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Новые друзья  3 
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Раздел 2. Компьютерное послание  3 

Раздел 3. Компьютерный журнал  4 

Раздел 4. В дождевом лесу  4 

Повторение I 1 3 

Раздел 5. Что ты знаешь о дождевых лесах?  3 

Раздел 6. Что ты знаешь о России?  3 

Раздел 7. Найти Джозефа Александера  3 

Раздел 8. Столичный город  4 

Повторение II 1 3 

Раздел 9. Едем!  4 

Раздел 10. Бино приходит на помощь  4 

Раздел 11.Лесной ангел  3 

Раздел 12. Призрак в тумане  3 

Раздел 13. Картина на стене  3 

Повторение III 1 3 

Раздел 14. Послание в храме  4 

Раздел 15. Где же мистер Биг?  4 

Раздел 16.Возвращение домой  3 

Повторение IV 1 4 

Повторение (из резерва)  2 

Итого: 4 70 

Авторская программа рассчитана на 68 часов. 2 часа  из резерва будут распределены  на 

повторение языкового материала. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание Количество часов 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном лет нем 

лагере: имя, возраст, страна, национальность/ гражданство. 

Приветствие, прощание в уст ном общении и в письмах, со 

взрослыми и сверстниками. 

2 

 

1 

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

характера, увлечения/хобби, любимая еда. 

 Профессии родителей. Внешность человека.  

Мой день и день мо их друзей: рас порядок дня, домашние 

обязанности.  

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия) 

4 

 

2 

3 

 

2 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в на шей 

жизни. Профессии.  

Мои любимые книги.  

Каникулы: активный отдых, путешествия 

5 

 

1 

4 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия.  

Путешествия и виды транс порта.  

Правила поведения в классе, на улице и т. д.  

Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, 

Рождеством, Новым годом. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать 

6 

 

 

5 

4 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

4 
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Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. Бережное 

от ношение к природе. Дикие и домашние животные. Мир 

будущего. 

10 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с 

Великобританией: Лондон, названия главных 

достопримечательностей. 

 Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и 

погода.  

Лондон и Москва. Викторина о Москве. Третьяковская галерея. 

Русский художник В. Васнецов.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и не 

речевого этикета англо говорящих стран в ряде ситуаций общения 

(в школе, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, за 

столом, разговор с врачом). 

 

4 

 

 

4 

 

5 

 

2 

 

Итого: 68 

 

 
 

5. Математика  

 

      Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы по 

математике 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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. 
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– 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 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 
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с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

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, 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 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). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений.  

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 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, 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. 

           2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений:  
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 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

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: 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. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

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 
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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 письменного сложения и вычитания чисел в 

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, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м 

классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 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. 

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 причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 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, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  

массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление 

с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 
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- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 
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противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b 

; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

                              Содержание учебного предмета   

         Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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 
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выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 

8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ 

с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

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. 
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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.). 

Итоговое повторение  

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 
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предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 16ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 

от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (48ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Итоговое повторение (10ч) 

 



253 
 

          2-й класс 

(5 часов в неделю, всего – 170 ч) 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (24ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Сложение и вычитание чисел. (88ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Проект «Оригами». Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата 

                                                                                                                                                                  

Умножение и деление чисел. (50ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
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Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; 

при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(8ч) 

 

         3-й класс 

(5 часов в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (11ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания .  

Умножение и деление чисел в пределах 100 (84ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости 

от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Проект «Математические сказки». 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (14ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 
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Проект  «Задачи-расчеты»  

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(4ч) 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения 

в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (11 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 раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город 

(село)»  

Величины (12 ч) 

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. 
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Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (6 ч) 

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, 

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 (71 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.). 

Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий  

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 
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решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение 

фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

№

п

п 

Наименование  

темы/раздела 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретичес

кая  часть 

Проверочные 

задания  

Контроль

ная работа  

1  Числа и величины 31 30  1 

2 Арифметические действия 61 60  1 

3 Текстовые задачи 18 17  1 

4 Пространственные 

отношения. Геометрические 

фигуры   

12 12   

5 Геометрические величины 5 5  - 

6 Работа с информацией - -  - 

7 Повторение 5 5  - 

 Итого 132         129  3 

 

2 класс 

№ 

п

п 

Наименование  

темы/раздела 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретиче

ская часть 

Провероч-

ные 

задания  

Контрольная 

работа  

1  Числа и величины 20 17 1 2 

2 Арифметические действия 110 105  5 

3 Текстовые задачи 16 15  1 

4 Пространственные 

отношения. Геометрические 

9 7  2 
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фигуры   

5 Геометрические величины 7 7  - 

6 Работа с информацией - -  - 

7 Повторение 8 8  - 

 Итого 170 159 1 10 

 

3 класс 

№ 

п

п 

Наименование  

темы/раздела 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретичес

кая часть 

Провероч

-ные 

задания  

Контрольная 

работа  

1  Числа и величины 13 12  1 

2 Арифметические действия 83 80  3 

3 Текстовые задачи 16 13  3 

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры   

2 2  - 

5 Геометрические величины 12 10  2 

6 Работа с информацией 1 1  - 

7 Повторение 9 8  1 

 Итого 136 126  10 

 

4 класс 

№ 

п

п 

Наименование  

темы/раздела 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретическая 

часть 

Проверочные 

задания  

Контрольна

я работа  

1  Числа и величины 12 11  1 

2 Арифметические 

действия 

70 66  4 

3 Текстовые задачи 18 17  1 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры   

3 3   

5 Геометрические 

величины 

20 17  3 

6 Работа с информацией 1 1  - 

7 Повторение 12 10  2 

 Итого 136 125  11 

 

6. Окружающий мир   

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Окружающий мир» 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

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

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



260 
 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

мире. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции 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). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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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, 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 предметы и их 

образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого 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). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

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 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. 

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. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

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 родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является 

формирование следующих умений: 
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Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: 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 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. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

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. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений. 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов  
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перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел; 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения  

и т.д.); 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края; 

проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (66 часов) 

Введение 1час 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Раздел «Что и кто?» - 20 часов 
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Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие большая медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Наша родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России. Флагом, гербом, гимном. Наш город 

(село) – часть большой страны. 

Планета земля, ее форма. Глобус – модель земли. Суша и вода на земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание 

по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом 

Проект «Моя малая Родина». 

Раздел «Как, откуда и куда» - 12 часов 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся,  хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 

льда; отработка простейших приемов ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  

простейшей кормушки для птиц. 

Проект «Моя семья». 
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Раздел «Где и когда» - 11 часов 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Проект «Мой класс и моя школа». 

Раздел «Почему и зачем» - 22 часа 

Солнце – ближайшая к земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие льва. Луна – 

естественный спутник земли. Почему на луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – день земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Проект «Мои домашние питомцы». 

 

2 класс (68 часов) 

 

 

 

Раздел «Где мы живем» - 4 часа 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 
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Проект «Родной город». 

Раздел «Природа» - 20 часов 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 

и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознава-

ние деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными 

живого уголка. 

Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». 

Раздел «Жизнь города и села» - 10 часов 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
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Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Проект «Профессии». 

Раздел «Здоровье и безопасность» - 9 часов 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности. не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Раздел «Общение» - 7 часов 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Проект «Родословная». 

Раздел «Путешествия» - 18 часов 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 
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Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты. 

Проект «Города России». 

Проект «Страны мира». 

 

3 класс (68 часов) 

Раздел «Как устроен мир»- 6 часов 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

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 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 

влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц.  

Проект «Богатства, отданные людям». 

Раздел «Эта удивительная природа» - 18 часов 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. 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. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

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. 
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Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 

растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 

животными; распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

 

 

Раздел «Мы и наше здоровье» - 10 часов 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, 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. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 

веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Проект «Школа кулинаров». 

Раздел «Наша безопасность» - 7 часов 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
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Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Проект «Кто нас защищает». 

Раздел «Чему учит экономика» - 12 часов 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна 

из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных расте-

ний; знакомство с современными российскими монетами. 

Проект «Экономика родного края». 

Раздел «Путешествие по городам и странам» - 15 часов 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. 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: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

Проект «Музей путешествий». 

 

4 класс (68 часов) 

Раздел «Земля и человечество» - 9 часов 
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Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Проект по выбору. 

Раздел «Природа России» - 10 часов 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную 

книгу России. Необходимость бережного Отношения к природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия. Лес и человек. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Проект по выбору. 

Раздел «Родной край – часть большой страны» - 15 часов 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе 

и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 
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Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство 

в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с по-

мощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Проект по выбору. 

Раздел «Страницы всемирной истории» - 5 часов 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Проект по выбору. 

Раздел «Страницы истории Отечества» - 20 часов 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII – 

XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – 

царь- преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. Суворов, Ф.Ф. 
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Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX – начале XX в. Отечественная 

война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр II. 

Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е 

гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Проект по выбору. 

Раздел «Современная Россия» - 9 часов 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах 

Проект по выбору. 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на  освоение каждой 

темы 

1 класс 

№ 

пп 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теоретическая 

часть 

Практическая часть 

Практ. 

работы 

Экскурсии Проекты 

 Введение 1 1    

1  Что и кто? 20 19 6  1 

2  Как, откуда и куда? 12 11 4  1 

3 Где и когда? 11 10   1 
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4 Почему и зачем? 22 21 1  1 

 Итого 66 62   4 

 

 

2 класс 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теоретическая 

часть 

Практическая часть 

Практ. 

работы 

Экскурсии Проекты 

Раздел «Где мы живём?» 4 2  1 1 

Раздел «Природа» 20 18  1 1 

Раздел «Жизнь города и 

села» 

10 9   1 

Раздел «Здоровье и 

безопасность» 

9 8 2 1  

Раздел «Общение» 7 6 1  1 

Раздел «Путешествие» 18 16 2  2 

Итого 68 59 11 3 6 

 

3 класс 

№ 

пп 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теоретичес

кая 

часть 

Практическая часть 

Практ. 

работы 

Экскурсии Проекты 

1 Раздел «Как устроен мир» 6 4 2 1 1 

2 Раздел «Эта удивительная 

природа»  

18 17 4  1 

3 Раздел «Мы и наше 

здоровье» 

10 9 4  1 

4 Раздел «Наша 

безопасность» 

7 5 1 1 1 
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5 Раздел «Чему учит 

экономика» 

12 11 5  1 

6 Раздел «Путешествие по 

городам и странам» 

15 14 1  1 

 Итого 68 60 16 2 6 

 

 

4 класс 

№ 

пп 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теоретичес

кая 

часть 

Практическая часть 

Практ. 

работы 

Экскурсии Проекты 

1 Раздел «Земля и 

человечество» 

9 8 3  1 

2 Раздел «Природа России»  10 8 3 1 1 

3 Раздел «Родной край – 

часть большой страны» 

15 12 4 2 1 

4 Раздел «Страницы 

Всемирной истории» 

5 4   1 

5 Раздел «Страницы 

истории России» 

20 18 1 1 1 

6 Раздел «Современная 

Россия» 

9 8   1 

 Итого 68 58 11 4 6 

 

 

8. Основы религиозных культур и светской этики  

      Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

 

                                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
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Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию.  Культура и религия. Пророк Мухаммед – образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам о России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию.  Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию.  Культура и религия. Тору – главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма и 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

Еврейский календарем: его устройство и особенности. Еврейский праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
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Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники  как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

                                                 Планируемые результаты 

 

                                         МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. Характеристика универсальных учебных действий  

Предметные:  

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России;  

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России;  

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 • Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 • Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 • Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся.  
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Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг.  

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

 • Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 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.  

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников.  

Коммуникативные УУД:  

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной  

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

 • Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 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: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе.  

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах.  

Личностные:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 • наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 В результате усвоения программного материалы обучающиеся  

 получат представление:  

• о мировых религиях; 

 • об основателях религий мира, 

 • о священных книгах религий мира;  

• о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»,  

• об искусстве в религиозной культуре;  

 узнают:  

• названия мировых религий,  

• имена основателей религий мира,  

• названия основных праздников религий мира,  

• особенности священных зданий каждой из традиционных религий; научатся:  

• воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 • работать с различными источниками информации;  

• осуществлять творческую деятельность; овладеют культурой поведения в священных 

сооружениях мировых религий.  

В результате освоения курса «Основы православной культуры» 

 Выпускник научится: 

 • раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 • ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  
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• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

                               МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к личностным результатам: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину. 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре народов. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений  о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний. 

6. Развитие навыков сотрудничество со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной  задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/ 

неуспеха учебной деятельности. 

3. Адекватное использование речевых средств информационно- коммуникативных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

4. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

5. Овладение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и жанров осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

6. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право  каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
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1.  Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России. 

2. Знакомство с основами светской морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о светской этике и роли в истории 

современной России. 

4. Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Выпускник  научится: 

 Формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий,  уважать  историю и культуру народов. 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений  о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Развивать этические чувства как регулятор морального поведения. 

 Доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний. 

  Сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умению 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  Бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Адекватному использованию речевых средств информационно- коммуникативных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

 Умению осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

 Навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

 Логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и право  каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 

Выпускник получит возможность  научиться: 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления. 

   планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной  задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности. 

 определению общей цели и путей её достижения; умению договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение окружающих.  
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                               МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы буддийской культуры»  

Личностные результаты:  

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 -Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа, а также 

других народов;  

Метапредметные результаты:  

-Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета ««Основы 

буддийской культуры» , высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

Предметные результаты:  

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 -Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России;  

-Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

-Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

-Осознание ценности человеческой жизни.  

Выпускник научится: 

 • узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

 • используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 • ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

                               МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
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эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России. 

2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России. 

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

                                

 

                  МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.  

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников. 

 

Метапредметными результатами   

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 
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Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 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. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 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: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли 

в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России. 

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям) и коллективная оценка детьми друг друга под 

руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем. 

Обучение безотметочное. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

– о мировых религиях; 
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– об основателях религий мира, 

– о священных книгах религий мира; 

– о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

– об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

– названия мировых религий, 

– имена основателей религий мира, 

– названия основных праздников религий мира, 

– особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

– работать с различными источниками информации; 

– осуществлять творческую деятельность; 

–овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

 

                                     МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами   

Познавательные. 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; 
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 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам этики; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных связей между 

этическими феноменами, 

 строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических категорий. 

Коммуникативные 

 адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения этических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 

вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, признавать 

возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную нравственную 

позицию. 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного поступка; 

 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь договориться о 

распределении ролей; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей. 

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

Регулятивные 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей освоения этических категорий и определять условия ее реализации; 

 вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе оценки и учета 

характера ошибок 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения этики; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; 

 осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями 

Предметные результаты: 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской морали, понимать их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

 иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и 

современности России; 

 осознавать ценности человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающийся: 

Узнает: 

основные понятия светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 
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духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Научится: 

излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

строить толерантные отношения в обществе; 

применять полученные знания в социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

                   Тематическое планирование курса «Основы светской этики». 

№ Содержание Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

2. Основы религиозных культур и светской этики. 30 

Россия – Родина моя 2 

Этика и этикет.  2 

Вежливость. 2 

Добро и зло 2 

Дружба и порядочность. 2 

Честность и искренность. 2 

 Гордость и гордыня. 2 

Обычаи и обряды русского народа. 2 

Терпение и труд. 2 

Семья. 2 

Семейные традиции. 2 

 Сердце матери. 2 

Правила твоей жизни. 2 

 Праздники народов России. 2 

Защитники Отечества. 2 

3 Духовные традиции многонационального народа 

России. (Итоговое повторение) 

3 

Итого: 34 

 

 

                  Тематическое планирование курса «Основы буддийской культуры» 

№ Тема раздела  

 

Количество 

часов  

1 Россия – наша Родина  1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию  1 

3 Будда и его Учение 2 

4 Буддийский священный канон Трипитака  2 

5 Буддийская картина мира.  2 

6 Добро и зло  1 
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7 Принцип ненасилия.  1 

8 Любовь к человеку и ценность жизни  1 

9 Сострадание и милосердие.  1 

10 Отношение к природе  1 

11 Буддийские учителя.  1 

12 Семья в буддийской культуре и ее ценности  1 

13 Творческие работы обучающихся.  1 

14 Обобщающий урок.  1 

15 Буддизм в России.  1 

16 Путь духовного совершенствования  1 

17 Буддийское Учение о добродетелях  2 

18 Буддийские символы  1 

19 Буддийские ритуалы и обряды  1 

20 Буддийские святыни  1 

21 Священные буддийские сооружения  1 

22 Буддийский храм  1 

23 Буддийский календарь  1 

24 Буддийский праздники  1 

25 Искусство в буддийской культуре  1 

26 Любовь и уважение к Отечеству  1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма  1 

28 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма  
1 

29 Российский буддийские, православные, исламские, иудейские, 

светские семьи  
1 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 

иудаизме, светской этике  
1 

 Всего  34 

 

          Тематическое планирование курса «Основы православной культуры» 

№ Тема раздела Количество 

часов  

1 Россия – наша Родина  1 

2 Культура и религия  1 

3  Человек и Бог в православии  2 

4  Православная молитва  2 

5  Библия и Евангелие  2 

6  Проповедь Христа  1 

7  Христос и Его крест  1 

8  Пасха  1 

9  Православное учение о человеке  1 

10  Совесть и раскаяние  1 

11  Заповеди  1 

12  Милосердие и сострадание  1 

13  Золотое правило этики  1 

14  Храм  1 

15  Икона  1 
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16  Творческие работы учащихся  1 

17  Подведение итогов праздничного проекта  2 

18  Как христианство пришло на Русь  1 

19  Подвиг  1 

20  Заповеди блаженств  1 

21  Зачем творить добро  1 

22  Чудо в жизни христианства  1 

23  Православие о Божьем суде  1 

24  Таинства Причастия  1 

25  Монастырь  1 

26  Отношение христианина к природе  1 

27  Христианская семья  1 

28  Защита Отечества  1 

29  Христианин в труде  1 

30  Любовь и уважение к Отечеству  1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  1 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма  
1 

33 Российский православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи  
1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике  
1 

 Всего  34 

 

             Тематическое планирование курса «Основы исламской культуры» 

№ Тема раздела Количество 

часов  

1 Россия – наша Родина  1 

2 Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама.  1 

3 Пророк Мухаммад  3 

4 Хиджра.  1 

5 Коран и Сунна  1 

6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников 

Бога, в Божественные Писания, в Судный день, предопределение)  
3 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры  5 

8 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ при 

участии взрослых и друзей.  
3 

9 История ислама в России  1 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и  

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 

старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза образования  

7 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство  2 

12 Праздники ислама  1 

13 Любовь и уважение к Отечеству  1 

14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  1 

15 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма  
1 

16 Российский православные, исламские, буддийские, иудейские, 1 
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светские семьи  

17 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике  
1 

 Всего  34 

 

                      Тематическое планирование курса «Основы иудейской культуры» 

№ Тема раздела Количество 

часов  

1 Россия – наша Родина  1 

 2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия  1 

 3 Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. «Золотое правило 

Гилеля  
1 

 4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма.  1 

 5 Патриархи еврейского народа  1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше  1 

 7 Исход из Египта  1 

 8 Дарование Торы на горе Синай  1 

 9 Пророки и праведники в иудейской культуре.  2 

10 Храм в жизни иудеев  1 

11 Назначение синагоги и её устройство.  1 

12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал  1 

13 Молитвы и благословения в иудаизме  1 

14 Добро и зло  1 

15 Творческие работы учащихся  2 

16 Иудаизм в России  1 

17 Основные принципы иудаизма  2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев  1 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей  1 

21 Еврейский дом – еврейский мир:знакомство с историей и традицией  1 

22 Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности  1 

23 Еврейские праздники: их история и традиции  2 

24 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. Праматери 

еврейского народа  
1 

25 Ценности семейной жизни в еврейской традиции  1 

26 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России  
2 

27 Подготовка творческих проектов  2 

28 Итоговое занятие  1 

 Всего  34 

 

 

             Тематическое планирование курса «Основы мировых религиозных культур» 

№ Тема раздела Количество 

часов  

1 Россия – наша Родина  1 

2 Культура и религия  1 
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3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели.  2 

4 Священные книги религий мира  2 

5 Хранители предания в религиях мира  1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния  2 

7 Человек в религиозных традициях мира  1 

8 Священные сооружения  2 

9 Искусство в религиозной культуре  2 

10 Творческие работы учащихся  2 

11 История религий в России  2 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  2 

13 Паломничества и святыни  1 

14 Праздники и календари  2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира  2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1 

17 Семья  2 

18 Долг, свобода, ответственность, труд.  1 

19 Любовь и уважение к Отечеству.  1 

20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  1 

21 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма  
1 

22 Российский православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи  
1 

23 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике  
1 

 Всего 34 

 

 

 

8. Изобразительное искусство 

  

    Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

Познавательные УУД: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

умение строить художественный образ, т.е. выделять главное, сопоставлять и сравнивать, 

конструктивно анализировать форму с позиций задуманного образа 

 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.; 
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 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. 

Регулятивные УУД: 

 умение учащихся определять цель своей работы, в том числе учебной; 

 выявлять этапы работы; 

 находить соответствующие средства и инструментарий: 

 осуществлять поэтапный контроль своих действий; 

 адекватно оценивать результат своих действий. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение понимать намерения и интересы взаимодействующих людей; 

 умение понимать и вести свою роль в общей работе; 

  соблюдать правила общения, умение отстаивать свои позиции без подавления прав 

окружающих; 

 умение уважать чужое мнение, умение вести диалог. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 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, 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 
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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; 

 умение  объяснять 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. 

          

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.  

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относиться  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся  научится: 

Регулятивные: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 
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· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

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

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых состояний 

поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). 

 Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём 

смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и 

жёлтый – зелёный и т.д.). 

 Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом загораживания. 

 Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает  художник: бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

 Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 

 Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 
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 Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов. 

 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания этой  

поверхности. 

 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

 Применять примы кистью элементов  декоративных изображений на основе народной 

росписи (Городец, Хохлома). 

 Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т.д.). 

 Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 

 Выполнять простые по композиции аппликации. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся  научится: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

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

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного 

искусства; 

 называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

 называть ведущие художественные музеи России; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно - прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся  научится: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
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· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

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

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и 

сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

 добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России. 

—        выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина) 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии 

в рисунках с натуры и узорах; 
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 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся  научится: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
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· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

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

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 получат знания  о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

 получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 

фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из 

Сергиева Посада, Семёнова; 

  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, синяя); 

 Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками; 

 Научатся применять правила смешения цветов(красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 

 Выражать отношение к произведению; 

 чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

 изображать форму, строение, цвет предметов; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

 определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы декоративных узоров; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 применять приёмы народной росписи; 

 расписывать готовые изделия по эскизу; 

 применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении 

игрушек. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды художественной деятельности 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
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Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный  

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере  

Изобразительного и декоративно прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

1 класс (33 ч) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, 

объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 
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Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование 

поэтического видения мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка 

детских работ и первый опыт их обсуждения.  

Знакомство с Мастером Изображения. Красота и разнообразие окружающего мира 

природы. 

Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление 

ее геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных по форме 

деревьев. 

Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких 

простых форм состоит тело у разных животных). 

Развитие способности целостного обобщенного видения. Пятно как способ 

изображения на плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии при 

изображении на основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы.  

Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры 

на мраморе в метро и т. д.). Образ на основе пятна в иллюстрациях известных  

художников (Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам о 

животных. 

Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. образные (похожие 

на кого-то), объемные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии при восприятии объемной формы. Целостность формы. Приемы 

работы с пластилином. Лепка: от создания большой формы к проработке деталей. 

Превращения (изменение) комка пластилина способами вытягивания и вдавливания. 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость».  Линии в природе. Линейные 

изображения на плоскости. Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно не только предметный мир, но и 

мир наших чувств (невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.  

Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие детской изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских работ 

по теме. Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной 

деятельности, а также деятельности одноклассников. Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Художественный музей. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания 

роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 
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Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения. Мастер 

Украшения учит любоваться красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать 

жизнь красивей; он учится у природы. Цветы — украшение Земли. Цветы украшают все наши 

праздники, все события нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых 

деталей. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. 

Мастер Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, 

тихая и неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе.  

Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их крыльях. 

Ритмический узор пятен и симметричный повтор. Задание: украшение крыльев бабочки 

(бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или рисуется (крупно на весь лист) 

детьми). Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми 

техниками. Развитие навыков работы красками, цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного пятна). Графические материалы, фантазийный графический 

узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. Соотношение пятна и линии.  Объемная аппликация, 

коллаж, простые приемы бумагопластики. 

       Разнообразие украшений в природе и различные формы украшений. Многообразие форм 

декоративных элементов. 

Мастер Украшения помогает рассматривать птиц, обращая внимание не только на 

цветной орнамент окраски, но и на форму хохолков, хвостов, оформление лапок. Наряд птицы 

помогает понять ее характер (веселая, быстрая, важная). 

Развитие начальных навыков объемной работы с бумагой разной фактуры. 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном окружении человека.  

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.  Образные 

и эмоциональные впечатления от орнаментов.  

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? 

Какие украшения бывают у разных людей? Когда и зачем украшают себя люди? Украшения 

могут рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения.  

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. 

Украшения для новогоднего карнавала. Новые навыки работы с бумагой и обобщение 

материала всей темы. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  



308 
 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них 

нужную форму — удобную и красивую.  

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть 

разные дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов. Многообразие 

архитектурных построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять 

дом? Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и 

разнообразие их форм. Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, 

норки, гнезда, соты и т. п.), их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции природных 

домиков. Соотношение форм и их пропорций.  Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство 

дома, его наполнение. Красота и удобство дома. 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности — рассматривание реальных 

зданий разных форм. Игра в архитекторов. Мастер Постройки помогает придумать город. 

Архитектура. Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора. Приемы 

работы в технике бумагопластики. Конструкция предмета. Формирование первичных умений 

видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он построен. Любое изображение —  

взаимодействие нескольких простых геометрических форм. 

Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов быта. Развитие конструктивного мышления и навыков 

постройки из бумаги. Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки  

придумывает форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой формой 

помогает украшать вещи. Как наши вещи становятся красивыми и удобными? 

Создание образа города. Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения 

реальных построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов изображения в единую композицию). Обсуждение работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (9 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника 

и присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой 

деятельности. Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности участвуют в процессе создания практической 

работы и в анализе произведений искусства.  
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Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как этапы, 

последовательность создания  произведения. Три Брата-Мастера неразлучны. Они постоянно 

помогают друг другу, но у каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя социальная 

функция). 

В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет назначение 

работы, т.е., что это — изображение, украшение или постройка. Выставка лучших работ 

учащихся. Обсуждение выставки.  

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Овладение практическими 

навыками изображения, конструирования и украшения (декорирования) разнообразных 

пространственных форм. 

Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т.д.) могут 

варьироваться в соответствии с целями и учебными задачами темы. 

Создание коллективного панно. Изображение сказочного мира. Мастера помогают 

увидеть мир сказки и воссоздать его. Коллективная работа с участием всех учащихся класса 

по созданию панно-коллажа. Создание коллажей и объемных композиций на основе 

смешанных техник. Сочетание различных материалов, сочетание плоскостного и объемного 

изображения в единой композиции. Выразительность, ритмическая организация элементов 

коллективного панно. 

Навыки овладения различными приемами работы с бумагой, различными фактурами, 

используя сочетания цвета и линии. 

Опыт творчества, творческого эксперимента в условиях коллективной художественной 

игры. Восприятие красоты природы.  

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских художников. Картина и скульптура. Репродукция. Умение 

видеть. Развитие зрительских навыков. Создание композиции по впечатлениям от летней 

природы. 

2 класс (34 ч) 

Искусство и ты 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 

Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, 

переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в 

своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 

Особенности, свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и 

белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 
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увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний 

(настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для 

добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

3 класс(34 ч) 

Искусство вокруг нас 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты , удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их 

мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе 

всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: 

Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в 

чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — 

помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль 

художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. 3накомство в 

деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного 

искусства, с видами и жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных 

функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных 

художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 

моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чём состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными 

или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для 

отдыха; одни служат  - детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором представляются 

наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-

Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге 

становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и 
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самого дома. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы , родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры - памятников культуры. Атрибуты современной 

жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. 

Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище (11 часов) 

    Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника 

в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, 

занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: 

конструктивной (постройка), декоративной(украшение), изобразительной 

(изображение)Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. 

Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

4 класс(34 ч) 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли). 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 

народов о духовной красоте человека. Разнообразие культур - богатство культуры 

человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя 

участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение 

опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с 

современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания 

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же 

время интереса и уважения к иным культурам. Практическая творческая работа 

(индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства (8 ч) 

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 - 
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деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7 ч) 

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, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы 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. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

                      Количество часов 

  

Рабочая программа 

Рабочая программа по 

классам 

Ито

го 

часо

в 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1 Виды 

художественно

й деятельности 

  

33 

9 8 8 8 33 

2 Азбука 

искусства 

  

28 

7 7 7 7 28 

3 Значимые темы 

искусства 

  

41 

8 11 11 11 41 
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4 Опыт 

художественно

- творческой 

деятельности 

  

33 

9 8 8 8 33 

 ИТОГО   

135 

33 34 34 34 135 

 

 

10. Музыка  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

—  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

—  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

—  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

—  уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

—  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

—   ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—   формирование  этических  чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания  и сопереживания чувствам других 

людей; 

-   развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

-  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 



314 
 

-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

—  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

—  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

—  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

-  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

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

аналогий в процессе интонационно-образного и  жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений  и других  видов музыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

—   формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

—   формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

—  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

—  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

—  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

—  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

—  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

—   умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

1 класс: 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 
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— 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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

— 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; 
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– 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; 

– 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; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– 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; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– 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 цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 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. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— 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 

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 и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
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содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
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     Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира».  

«Музыка в жизни человека» 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» 66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

 

1 класс (33 ч) 

«Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о 

гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 
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Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

  Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  

сиртаки,  молдавской  хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  

движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  

размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” 

маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 

человека. Куплетная  форма  песен. 

Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 
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Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие 

в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 

1 четверть.                                    

Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н.А. Римского - Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  

картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 
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 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  

образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет 

детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

«Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 «Музыка и ты » - 17 часов 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  

стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  

и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 
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разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  

к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  

пейзажи - это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  

сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  

видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство - без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  

имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  

которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  

к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   
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Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  

сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавесин.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  

представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  

может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  

образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  

Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. 

Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  
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зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  

представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. 

В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка.  

Урок 31. Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта. 

 

2 класс (34 ч) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 

для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Ч ичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина 

моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная 

грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 
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Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края; Сочинения 

отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  

Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. 

Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения.  

       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  
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       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К  Инструменты 

донских казаков.   Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица на Донской земле) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни 

«Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. 

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 

голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

        Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 

Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. 

Фрагменты из балетов. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные 

театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
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о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 

четверти. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   

четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство       Урок 30. 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный 

конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. Тест. 
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3 класс (34 ч) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки 

– ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

        Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и 

Э.Грига «Утро».  

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

   Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

        Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-
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образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Р/К Образы матери у донских 

казаков. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Р/К Донские 

праздники. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и 

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. 

Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (7 ч.) 

      Урок 17. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 18. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей 

и Эвридика». 

       Урок 19. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка»  

        Урок 20. Опера «Садко». Волшебное дитя природы  «Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – 

море синее».  

Урок 21. Океан – море синее». Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 
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главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».  

        Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-

образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.) 

        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских 

композиторов.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 
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композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года 

 

4 класс (34 ч) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры  Казачьих песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому…  На великий праздник собралася  Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
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        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к 

опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти 

Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню 

Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  
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Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 

о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав 

оркестра русских народных инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Р/К  Творческие коллективы 

Дона. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 



336 
 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Р/К  Народные праздники  Дона. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

       Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, 

молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
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Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник») 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 

о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная 

основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  

урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 
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год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года.  

       

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 

33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

1 класс 

 Название раздела Количество часов  

«Музыка вокруг нас»   16 часов 

 «Музыка и ты»   17 часов 

Итого:          33 часа 

 

2  класс 

Название раздела  Количество часов 

«Россия — Родина моя»                             3 часа 

«День, полный событий» 6 часов 

«О России петь — что стремиться 

в храм» 

                            5 часов 

 « Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

4 часа 

«В музыкальном театре» 5 часов 

« В концертном зале» 5 часов 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

6 часов 

Итого: 34 часа 

 

3  класс 

Название раздела                    Количество часов  

  «Россия — Родина моя»     5 часов 

 «День,  полный  событий» 4 часа 

 «О России петь – что стремиться 

в храм»  

4 часа 

 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»  

3 часа 

 «В музыкальном театре».   7 часов 

 «В концертном зале».   5 часов 

 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…». 

6 часов 

Итого: 34 часа 

 

4  класс 

Название раздела                Количество часов  
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 «Россия – Родина моя»     4 часа 

 «День,  полный  событий»   5 часов 

«В музыкальном театре». 5 часов 

 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

5 часов 

 «В концертном зале».   6 часов 

 «О России петь – что стремиться 

в храм»   

4 часа 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…».   

5 часов 

Итого: 34 часа 

 

 

11. Технология  

     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

     

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

«технология»  

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 понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств 

(речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными результатами  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 самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
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организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

-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 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; 

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

-с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

-под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные 

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 

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 их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному; 

-ориентироваться в материале на страницах учебника; 
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-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. 

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

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 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, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; 

-клеевой способ соединения; 

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

-названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), 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) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
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-с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

-детали как составной части изделия; 

-конструкциях разборных и неразборных; 

-неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов 

декоративно-прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Технология» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образ- цов изделий); – учиться планировать практическую 

деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений. 

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 и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, 

эстетическая выразительность- симметрия , асимметрия); 

 гармония предметов и окружающей среды; 

 профессия 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 предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – свое или другое высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности). 
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2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертежных инструментов; 

 название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, 

угольник) 

Учащийся будет уметь 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способ соединения деталей; 

 отличие макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертеже или эскизу 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 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 точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 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 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 
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 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

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 соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

4 класс. 
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Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 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-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития 

– умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 

в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
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– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 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. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

Предметные. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
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 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

  

                                   Содержание учебного предмета 
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1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 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). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; 

с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов 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, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор 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 (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

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. 

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное 

распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

Проекты: 

1 класс «Аквариум» 

2 класс   «В мире животных», «Макет города» 

3 класс  « Подвеска», «Парад военной техники» 

4 класс  «Театр игрушек», Проект «Дружный класс»  

        

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

            На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2, 3 и 4 классах 

 (34 учебные недели в каждом классе). 

 

№ Разделы, темы Количество часов Рабочая программа 
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п/

п 

по классам 

  

Рабочая 

программа 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

  

22 
6 6 6 4 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты 

  

54 
17 13 14 10 

3 Конструирование и моделирование    

43 
10 11 10 12 

4 Использование информационных 

технологий  

  

16 
- 4 4 8 

5 Итого:   

135 
33 34 34 34 

 

 

 

12. Физическая культура   Адаптивная физическая культура.  

 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы  

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 
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 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

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

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

  выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

1 класс  

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 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; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

2 класс  

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

3 класс    

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

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

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

 

4 класс  
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Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
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показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

       Содержание учебного предмета 

1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 70 часов 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью). 

Легкая атлетика 17 часов 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 

и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

    Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 
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1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 

«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 

2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, 

с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол  11 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол  12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 класс  (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр 

с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во 

время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование  72 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 
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Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув 

и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика18 часов 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 

 Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 
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прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол 12 часов: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 72 часа 

Гимнастика с основами акробатики18 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и 

три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

 Легкая атлетика18 часов 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

 Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7.Бег с преодолением препятствий. 

8.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
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На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 

м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

 Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

 Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 72 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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 «вперед ноги». 

Легкая атлетика 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 
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   Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Разделы и темы Количество часов 

  

Рабочая программа 

Рабочая программа 

по классам 

1 2 3 4 

 Базовая часть 270 

310 

76 78 78 78 

1 Знания о физической культуре 12 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

12 
3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 286 70 72 72 72 

-гимнастика с основами 

акробатики 

72 18 18 18 18 

-легкая атлетика 71 17 18 18 18 

-кроссовая подготовка, 

 мини-футбол 

71 17 18 18 18 
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-подвижные игры 72 18 18 18 18 

 общеразвивающие 

упражнения  

в содержании соответствующих разделов 

программы 

 Вариативная часть 135 

95 

23 24 24 24 

Баскетбол 47 11 12 12 12 

Волейбол 48 12 12 12 12 

 ИТОГО: 405 

405 

99 102 102 10

2 

 

 

Адаптивная физическая культура (Вариант 6.2) 

(с учетом заболевания обучающегося) 

 

 Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

№ Разделы и темы 
Рабочая программа по классам 

1 2 3 4 

 Базовая часть  99 102 102 102 

1 Знания о физической культуре     45 46 46 46 

2 Способы физкультурной 

деятельности 
45 46 46 46 

3 Физическое 

совершенствование: 

9 10  10 10 

 Итого: 99 102 102 102 

 

 

 

                               Учебные курсы, курсы внеурочной деятельности 

 

В целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся, предусмотрены 

учебные курсы, обеспечивающие  развитие  различных интересов обучающихся: 

 

«Развитие познавательных способностей» 

Общая характеристика курса определена тем, что младшие школьники должны стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности. Решение задач способствует развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. В результате реализации 

данного курса, у обучающихся развивается умение самостоятельно работать, решать 

творческие задачи, совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенным вопросам. 

Программа курса определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета. 

Цель программы данного курса – создание действенных условий для развития 

познавательных способностей и организации познавательной деятельности учащихся, их 

интеллекта и творческого начала, расширения их математического кругозора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических задач: 
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-  формировать    и    развивать    различные    виды    памяти, внимания, воображения; 

-  формировать и развивать общеучебные умения и навыки; 

- формировать общие способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения    требуемого    результата,  новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации; 

- развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать 

и опровергать; 

- воспитывать    систему    нравственных    межличностных    отношений (формировать «Я - 

концепцию» 

 

Планируемые 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 – как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 

 Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий; 

 Учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией в 

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: 

 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 

 Перерабатывать полученную информацию (делать выводы в результате совместной 

работы всей группы) 

 Перерабатывать полученную информацию (сравнивать и группировать такие 

математические объекты как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

фигуры) 

 Перерабатывать 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. 
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Коммуникативные: 

 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 и следовать им. 

 

Предметными  результами курса являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

                                                            Содержание курса  

 

1 класс 

Вводное занятие (1 ч)  (Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Тестирование.) 

«Юным умникам и умницам» (31ч) 

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 

распределения. 

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 
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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 геометрические 

задания; 

- 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 начертить, 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 выявления замаскированного 

рисунка; 

- 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 числограммами (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 алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Итоговое занятие (1 ч.) (Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Тестирование.) 

 

 

                                            Тематическое планирование уроков 

по курсу «Развитие познавательных способностей» в 1 классе  

 

№ 

п/п 

Тема занятия  

Количест

во часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  2 



368 
 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления.  3 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

4 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 5 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.   

6 

7 Совершенствование воображения.     7 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.   

8 

9  Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 9 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.  10 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 11 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 12 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.   

13 

14 Совершенствование воображения.   14 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.   

15 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  16 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 17 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  18 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 19 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Совершенствование воображения.   

20 

21 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.   

21 

22 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  22 

23 Тренировка внимания. Развитие мышления.  23 

24 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

24 

25 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

25 

26 Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 

26 

27 Совершенствование воображения.  Развитие логического 

мышления.Совершенствование мыслительных операций 

27 

28 Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

28 

29 Тренировка внимания 

Развитие мышления 

29 

30 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

30 

31 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

31 
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32 Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций 

32 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

33 

 

2 класс 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объема, 

устойчивости, концентрации внимания.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. Тренировка 

избирательности запоминания. 

Развитие речи. Развитие связной монологической речи. Обогащение словаря учащихся. 

Формирование умений работы с содержанием текстов (выделение главной мысли, постановка 

вопросов к тексту и умение находить на них ответы. Формирование умения понимать и 

объяснять смысл образных и крылатых выражений, пословиц и поговорок. Формирование 

умения ясно и четко излагать свои мысли, правильно строить предложения. 

Развитие мышления. Учимся выделять признаки предметов. Выделение признаков 

предметов. Узнавание предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов). 

Упражнение в нахождении признаков разных предметов, животных, времен года. Описание 

признаков геометрических фигур. Описание предмета по его признакам. Выделение 

«лишнего» предмета в группе однородных предметов. Решение различных задач на 

нахождение «лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур. 

Учимся сравнивать. Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и 

существенных признаков. Нахождение черт сходства и отличия. Нахождение 

предметов с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, вкус и т.д.) Решение задач 

на сравнение чисел, слов предметов, фигур.  

Учимся рассуждать и анализировать. Нахождение закономерностей в числах, фигурах, 

знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих в рядах фигур. Поиск 

последовательности действий. Нахождение пропущенных чисел, фигур, элементов. 

Логические игры со счетными палочками. Нахождение общего понятия для группы 

однородных предметов. Решение логических задач разных видов. Логические игры со 

счетными палочками. Решение анаграмм, ребусов, кроссвордов. 

 

Тематическое планирование уроков 

по курсу «Развитие познавательных способностей» во 2 классе 

№ 

п/п 

Тема занятия Колич

ество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 1 
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памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

2 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие Совершенствование мыслительных операций  Развитие 

аналитических способностей аналитических способностей и 

способности рассуждать 

3 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

4 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

5 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

6 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

7 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

8 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

9 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

10 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

11 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

12 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

13 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

14 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

15 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

16 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

17 
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18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

18 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

19 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

20 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

21 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

22 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

23 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

24 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

25 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

26 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

27 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

28 

29 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

29 

30 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

30 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

31 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

32 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

33 
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Развитие способности рассуждать 

34 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

34 

35 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

35 

36 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

36 

 

3 класс 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

 

Тематическое планирование уроков 

по курсу «Развитие познавательных способностей» в 3 классе 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 1 
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воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

2 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

5 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

7 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

8 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

9 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

11 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

12 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

13 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

14 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

15 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

16 
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17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

18 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

19 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

20 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

21 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

22 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

23 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

25 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

28 

29 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

29 

30 Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31 

32 Тренировка слуховой памяти 32 
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Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 

34 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

34 

35 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

35 

36 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

36 

 

 

4 класс 

Развитие восприятия. 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных 

представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности 

переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 



376 
 

небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям. 

 

 

Тематическое планирование уроков 

по курсу «Развитие познавательных способностей» в 4 классе 

 

№ п/п Тема Кол-во час 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

3 Тренировка внимания. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти.Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы.  

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

10 Тренировка внимания. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы.  

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 1 
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операций.  

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы.  

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

32 Тренировка слуховой и зрительной памяти.  1 

33 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

1 

35 Урок коррекции 1 

 Итого: 35 ч 

 

 

« Школа развития  речи» 

     В   основе  построения  курса   лежит  принцип  разнообразия    творческо-поисковых  

задач.  При  этом  основными  выступают  два  следующих  аспекта  разнообразия:  по  

содержанию  и  по  сложности  задач. 

Систематический  курс,  построенный  на  таком  разнообразном  материале,  создаёт   

благоприятные  возможности  для  развития  важных  сторон  личности  ребёнка. 
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Основное  время   на  занятиях  занимает  самостоятельное  решение  детьми  поисковых  

задач.  Благодаря  этому  появляются  хорошие  условия  для  формирования  у  детей  

самостоятельности  в  действиях,  способности  управлять  собой  в  сложных  ситуациях.  

На  каждом  занятии  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи  определённого  

вида.  Благодаря  этому  у  детей  формируется  такое  важное  качество  деятельности   и  

поведения,  как  осознание  собственных  действий,  самоконтроль,  возможность  дать  отчёт  

в   выполняемых  шагах  при  решении  задач. 

Программа курса определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета. 

Цель: повышение уровня языкового развития, формирование коммуникативной компетенции 

младших школьников в основных видах речевой деятельности: произношении, говорении, 

чтении и письме, а также начальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства, о языке как основе национального самосознания. 

Задачи: 

- обеспечение правильного усвоения учащимися достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников; 

- воспитание познавательного интереса к родному языку; 

- решение проблемы интеллектуального развития младших школьников; 

- способствование более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке; 

- содействие развитию речи детей. 

Программа является актуальной, так как в большей мере обеспечивает развитие у учащихся 

интеллектуальных общеучебных умений, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1 класс 

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 УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
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– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– 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: 

Обучающиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

- умение выразительно читать небольшой текст; 

- умение определять лексическое значение слова; 

- умение выделить синонимы, антонимы, омонимы; 

- умение определить лексическое значение многозначного слова; 

- умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу её раскрытия сбор материала, его 

отбор и расположение, языковые средства; 

-  владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

2 класс 

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; 
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- 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. 

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: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

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; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

  в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание готовности к 

отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Регулятивные УУД 
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-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 

распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

 

4 класс 

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; 
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- 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. 

интеллектуального развития младших школьников. 

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. 

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; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 

- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

-  понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

-  овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

-  уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

Речь и её значение в жизни. Техника речи. 

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 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 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 нём неудачно подобранные слова, распространять 

предложение. Умение составлять простое распространённое предложение по вопросу учителя, 

на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно правильно 

читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста.  

Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение 
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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 учётом конкретной ситуации общения. 

 

2 класс 

 

Техника и выразительность речи 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту 

голоса. Знание скороговорок.  

Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп 

чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать 

мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. 

Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим.  

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. 

Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями 

в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. 
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Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее.  

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, 

мимикой. 

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

- составлять планы различных видов. 

 

3 класс 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр,мелодика речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова.  

Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой 

ситуации. 

Научные слова. 

 Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять 

в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с происхождением 

некоторых антропонимов и  топонимов.  

Устаревшие слова.  

Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение.  
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Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, 

заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие 

слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный).  

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.  

Умение составлять описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.  

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.  

 

4 класс 

 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры. 

 Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  

отличать  многозначные слова от омонимов. 
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Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный.  

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи.  

Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, художественное 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами и 

наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  

Умение определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на 

знание композиции и средств межфразовой связи.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; крылатые слова и выражения; 

- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

уметь: 
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- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. 

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с  параллельным построением в предложение с 

однородными членами и наоборот. 

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема 
Кол-

во часов 

1 Речь 2 

2 Слово 15 

3 Культура общения 5 

4 Текст 10 

5 Проверочная работа 1 

 

2 класс 

№ п/п Тема   
Кол-

во часов 

1 Слово  13 

2 Предложение и словосочетание 3 

3 Текст 15 

4 Культура общения 3 

 

3 класс 

№ п/п Тема   
Кол-

во часов 

1 Слово  16 

3 Текст 10 

4 Стили речи 8 

 

4 класс 

№ п/п Тема   
Кол-

во часов 

1 Слово  9 

2 Речь. Техника и выразительность речи  6 

3 Текст 19 

 

 

«Информатика» 



389 
 

 

Программа по информатике к учебному курсу “Информатика” А.Л.Семенова, Т.А.Рудченко.  

Планируемые результаты:  

личностные:  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

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

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

метапредметные:  

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации ин-формации 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 из-меряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  

6) 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; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

предметные:  

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса)  

1) владение базовым понятийным аппаратом:  

• цепочка (конечная последовательность);  
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• мешок (неупорядоченная совокупность);  

• одномерная и двумерная таблицы;  

• круговая и столбчатая диаграммы;  

• утверждения, логические значения утверждений;  

• исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения;  

• дерево, понятия, связанные со структурой дерева;  

• игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила иг-ры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия;  

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач:  

• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;  

• проведение полного перебора объектов;  

• определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания 

объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не;  

• использование имён для указания нужных объектов;  

• использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей 

(учебных, толковых и др.) и энциклопедий;  

• сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке;  

• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи;  

• достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения;  

• использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

• построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;  

• построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации;  

• построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации;  

• использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма;  

*ИКТ-квалификация 

сканирование изображения;  

• запись аудиовизуальной информации об объекте;  

• подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией;  

• создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

• заполнение учебной базы данных;  

• создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация).  

Содержание курса  

Правила игры  

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и 

рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена при работе с 
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компьютером. *Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с 

собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками.  

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, 

бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. 

Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, 

букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, по-меть галочкой. *Допустимые действия с 

основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, 

напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных 

задачах.  

Области  

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  

Цепочка  

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и 

предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 

стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца 

цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для  

элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: 

второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем 

мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед 

каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. 

Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция 

склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент 

или цепочку из нескольких элементов.  

*Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах.  

Мешок  

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний  

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске 

всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. 

Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых 

невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не 

имеют смысла.  

Язык  

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. 

Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском 

тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный 

порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. 
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Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение 

лингвистических задач.  

Основы теории алгоритмов  

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. 

Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 

подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 

учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и 

восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции 

повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком. *Использование инструмента «Робик» для поиска началь-

ного положения Робика.  

Дерево  

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 

вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин 

дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех 

вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  

*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.  

Игры с полной информацией  

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры 

игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 

выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Математическое представление информации  

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классификации 

объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для 

подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин 

(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, 

заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач  

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»).  

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»).  

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и 

знаки в русском тексте»).  

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  
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Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический 

порядок»).  

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 

алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка 

слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 

победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового 

турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»).  

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 

также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»).  

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»).  

*Решение практических задач. ИКТ-квалификация  

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект «Моё 

имя»).  

Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического животного 

составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).  

Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи компьютерного 

ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»).  

Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием набора 

готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект «Новогодняя 

открытка»).  

Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и 

фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший друг»/ 

«Мой любимец»).  

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового редактора 

(проект «Наши рецепты»).  

Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного определителя 

(проект «Определение дерева по веточкам и почкам»).  

Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя бы один 

движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в среде 

ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая картина»).  

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием 

программирования исполнителя в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе 

компьютерной анимации (проект «Наша сказка»).  

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компьютерного 

ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презентации (проект 

«Дневник наблюдения за погодой»).  

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование найденной 

информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, 

распечатка готового документа (проект «Мой доклад»).  

 

Тематическое  планирование 

2 класс 
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№                                      Название раздела, темы Кол-во часов  

 1 Правила игры    4 

2 Базисные объекты и их свойства  3 

3 Цепочка  15 

4 Мешок  12 

 Итого:  34 

 

3 класс 

№                                      Название раздела, темы Кол-во часов  

1 Деревья  10 

2 Мешок  3 

3 Цепочки  6 

4 Исполнитель Робик  6 

5 Язык  3 

6 Проекты  6 

 Итого:  34 

 

 

4 класс 

№                                      Название раздела, темы  Кол-во часов  

1 Игры  8 

2 Исполнитель Робик  3 

3 Дерево вычисления  2 

4 Деревья 7 

5 Выигрышные стратегии  9 

6 Язык  2 

7 Проекты  3 

 Итого:  34 

 

 

«Краеведение (Литература родного края)»  

Программа разработана   с учетом авторской программы Л.Н.Зинченко, О.И. Плешаковой, 

И.В. Фёдоровой «Литература родного края».  

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

 

 

 

выбору и чтению книг;  

-этическая ориентация;  

ств и представлений;  

-личностнойдецентрации;  

 

Регулятивные результаты:  
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использовать определённые учителем ориентиры действия;  

 

письменной;  

 

Познавательные результаты:  

чное чтение);  

 

 

 

 

-следственную связь событий и действий героев 

произведения;  

 

критериям;  

 выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;  

 

 

Коммуникативные результаты:  

 

учителя) об организации работы;  

 

сам, объяснять его; понимать возможность 

существования других точек зрения, стремиться к их пониманию;  

-делового 

характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых задач), стараясь 

соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения мысли, 

выбирать для этого языковые средства.  

 

Содержание учебного курса  

Содержание программы регионального компонента позволяет младшим школьникам на 

основе знаний литературы своего региона открыть для себя имена алтайских поэтов, 

писателей, понять особенности поэтики их произведений  

При знакомстве с произведениями рекомендуется обращать внимание на единство формы и 

содержания: рассматривать особенности построения произведения и языковые средства 

художественной выразительности.  

Внедрение регионального компонента предполагает, вслед за базисными учебными 

программами по литературному чтению, развитие четырёх видов речевой деятельности: 

чтение, слушание, говорение, письмо.  
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Отбор содержания учебного материала в программе базируется на понимании категории 

«содержание образования» как выражения отношения внешнего мира и познающего этот мир 

ребёнка (Л.С. Выготский). Понятие «содержание образования» в современной дидактике 

раскрывается во взаимосвязи с основными элементами социальной культуры, которая должна 

быть передана подрастающему поколению: 

совокупностью знаний, опытом осуществления известных способов деятельности, опытом 

творческой деятельности, опытом эмоционально-целостного отношения к миру.  

При этом рамки «внешнего мира», согласно программе, не ограничиваются литературными 

произведениями, а включают в себя как художественные, так и му-зыкальные произведения 

(фотографии, картины и иллюстрации, народный промысел и т.д.). 

 

      Тематическое планирование 2 класс 

№ Наименование разделов  Кол-во часов  

1 Раздел 1. «С любовью к Алтаю»  1 

2 Раздел 2. «Что такое перед нами»  1 

3 Раздел 3. «Кто как считает?»  1 

4 Раздел 4. «Рёва-рёва-рёвушка...»  1 

5 Раздел 5. «Жили-были...»  12 

6 Раздел 6. «Страна Играния»  1 

7 Раздел 7. «Чудеса природы»  3 

8 Раздел 8. «Мама + папа + я + …»  2 

9 Раздел 9. «Жизнь собачья и кошачья»  7 

10 Раздел 10. «Уроки сказки»  5 

 Итого:  34 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Наименование разделов  Кол-во часов  

1  Раздел 1. «С любовью к Алтаю»  1 

2 Раздел 2. «Баю-бай…»  3 

3 

4 

Раздел 3. «Легенды и сказки Алтая»  

Раздел 4. «Вода жизни»  

2 

3 

5 Раздел 5. «Чудеса природы»  7 

6 Раздел 6. «Мама + папа + я = ?»  4 

7 Раздел 7. «Жизнь собачья и кошачья»  4 

8 Раздел 8. «Мир птиц»  3 

9 Раздел 9. «Обыкновенное чудо»  6 

10 Итоговый урок.  1 

 Итого:  34 

 

 

«ОБЖ»  

(2,3,4 класс)  

Программа составлена на основе программы для начальных классов, примерного содержания 

программы по ОБЖ для 1-4 классов, авторы Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова.  

Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 
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 • 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 жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты :  

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, 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; 

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности 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. 

Предметные результаты:  

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 условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 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:  
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• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

 

Содержание  

Содержание рабочей программы курса «ОБЖ» во 2 классе  

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

1.1. Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по 

защите от наводнений.  

1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по 

сигналу «Внимание всем!». 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше здоровье. Как живет 

наш организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, 

зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы 

дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

 2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами Отравления. 

Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении грибами. 

 III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 3.1. 

Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при 

движении по льду водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах.  

Правила поведения на пляже. 

 3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения. Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины 

загрязнения. Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в 

лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. 

Ориентирование. Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные животные и 

насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, меры 

защиты от них. 

 3.3. Безопасное поведение на дорогах Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика.  

Содержание рабочей программы курса «ОБЖ» в 3 классе 

 I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 1.1. 

Безопасное поведение на дорогах Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и 

левостороннее движение. Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. Виды транспортных 

средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги, 

тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге.  

1.2. Мы — пассажиры Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в 

транспортное средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. 

Безопасная поза.  
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1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре Пожар в общественных местах (школа, 

кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в общественных 

местах. Страх, навыки безопасного поведения. Возникновение пожара в общественном 

транспорте, правила поведения. 

 1.4. Безопасное поведение дома Лифт — наш домашний транспорт. Меры безопасности при 

пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер 

безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. Соблюдение мер 

безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

 1.5. 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.  

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами. Отравление. Причины отравлений 

газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика отравлений. 

Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

 III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

3.1. Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения — 

стихийные бедствия. Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), 

смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. Лесные 

пожары. Действия школьников по их предупреждению.  

3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Организация 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой информации 

о чрезвычайных ситуациях.  

Содержание рабочей программы курса «ОБЖ» в 4 классе 

 I. Основы здорового образа жизни 

 1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» Понятие здоровья. Факторы, 

влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. 

Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни. 

Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний.  

1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек Курение и 

его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую 

работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

 II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская 

помощь. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и 

растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных 

тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек. Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи.  

2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка 

ран. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой 

медицинской помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена).  
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III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 3.1. 

Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного) Опасные 

шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. 

 3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах) 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная разметка. 

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожнотранспортного 

травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

 3.3. Безопасное поведение на природе Ориентирование на местности. Понятие ориентира. 

Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным предметам. Безопасная 

переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности 

при разведении костра.  

3.4. Безопасное поведение на воде Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе 

у воды, катании на лодке Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные 

средства. 

  

                                             Тематическое планирование 

№                          Наименование разделов тем  2 кл  3кл  4кл  

1 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся  

   

2 Безопасное поведение на улицах и дорогах  6 - 10 

3 Пожарная безопасность и поведение при пожарах  1 - 3 

4 Безопасное поведение на воде  1 - - 

5 Безопасное поведение дома  2 5 6 

6 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера  2 - 6 

7 Безопасное поведение на природе  6 11 - 

8 Нарушение экологического равновесия в местах проживания, 

правила поведения  

2  -  -  

9 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

   

10 Хронические неинфекционные заболевания, их причина, 

связь с образом жизни  

-  4  -  

11 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, 

первая медицинская помощь  

2  -  -  

12 Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах, 

укусах насекомых  

1 - - 

13 Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми 

продуктами  

- 1 - 

14 Первая медицинская помощь при отравлении газами  -  -  1  

15 Практические занятия по отработке навыков оказания первой 

медицинской помощи  

-  5  -  

16 Основы здорового образа жизни     

17 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»  1  -  -  

18 Основы личной гигиены  2  -  -  

19 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика  1  1  1  

20 Пути укрепления здоровья  1  1  1  
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21 Защита человека в чрезвычайных ситуациях     

22 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

(аварии, катастрофы, военные конфликты)  

1  1  1  

23 Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения  

1  1  1  

24 Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного 

времени  

1  1  1  

25 Подготовка учащихся к проведению практического занятия 

«День защиты детей» (по плану образовательного 

учреждения)  

3  3  3  

 Всего: 34 34 34 

 

 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей  №112»   

 

   В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.    

Организуется во внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности: 

  Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий 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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьямиучащихся.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 



402 
 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативногообщения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы вшколе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбывремя. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досугаучащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы вшколе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

Описание модели внеурочной деятельности в школы. 

  В начальных классах школы действует оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

  Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов ОУ. В ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, старший вожатый 

и др.). Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии 

со своими функциональными обязанностями: взаимодействует с педагогическими 

работниками школы, организует в классе образовательный процесс, способствующий 

развитию личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся; включает учащихся в 

разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей, 

разумного проведения свободного времени; взаимодействует с родителями учащихся. Модель, 

осуществляется через программу воспитания классного коллектива (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики ит.д.). 

   Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности 

осуществляется через программы образовательных курсов внеурочной деятельности, учебно-

методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности. 



403 
 

   Для реализации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами образовательного учреждения,  имеющие положительную экспертную оценку 

различного уровня: 

- педагогического совета школы; 

- методического объединения учителей начальных классов и др. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. За счет часов, отведенных на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

   Администрация школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Организация внеурочной деятельности в школы осуществляется с соблюдением 

следующих условий: 

максимальная смена образовательной среды (помещение, расстановка мебели, расположение 

учащихся, наглядность должны отличаться от урочной формы занятий); 

наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов. Умение отобрать 

информацию, которая вызовет наибольший эмоциональный отклик учащихся; 

наличие благоприятной психологической атмосферы. Создание положительного настроя на 

работу, атмосферы заинтересованности, доверия; 

активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической деятельности, 

включение каждого ребенка вдеятельность); 

знание возможностей обучающихся, умение видеть перспективы утверждения этих 

возможностей и формирования ценностных ориентаций; 

переход от шаблонного построения занятия к творческому разнообразию; 

переход от монолога к диалогу, к проблемным беседам, обсуждениям, к эмоциональной 

отзывчивости обучающихся. 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры , здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданскойидентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурнойгруппы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российскогообщества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения  

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 



405 
 

- воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно-

эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого      содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и 

экологическойкультуры. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей эффективность внеурочной 

деятельности. 

Объектом мониторинга является: 

 

 

школы 

 

Результативность участия во внеурочной деятельности 

 

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком направлении 

происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие 

отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в 

процессе воспитания? 
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  Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными способами. 

Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием 

школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в 

ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный 

мир человеческих отношений; в организуемых  педагогом групповых дискуссиях по 

актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных работ школьников: дневников, 

сочинений, статей в школьную газету и т. д.   При всей полезности и значимости 

перечисленных способов они раскрывают лишь одну - качественную сторону личностного 

развития детей. Обнаружить и качественный, и количественный аспекты развития личности 

можно, используя специальные диагностические методики. 

 

 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей  №112» реализуются по следующим 

направлениям: 

 

 Спортивно-оздоровительное направление через курсы: 

 

«Разговор о правильном питании» 

Данная система занятий   предполагает активное  участие и  максимальное вовлечение детей 

начальных классов  в  поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в определении 

продуктов правильного питания,  понятий о витаминном составе продуктов, целесообразности 

трёхразового полноценного питания, расширение представлений о многообразии фруктов и 

овощей  своего региона. 

Цель программы: 

формирование у детей  основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

1. развивать  представления детей  о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, 

2. расширять знания детей о правилах питания, 

3. формировать навыки правильного питания как составной части здорового образа 

жизни; 

4. знакомить детей с  историей и традициями кулинарии своего народа. 

5. развитие самостоятельности, самоконтроля; 

6. развитие творческих способностей. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 

  

Личностные результаты:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и  

этикета;  

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета, курса.  

В результате изучения всех без исключения предметов, а также курсов внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и  

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни;  

Выпускник получит возможность для формирования:  
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внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия  

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности;  

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её  

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной  

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других  

людей;  

различать способ и результат действия; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале; 

 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 универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с  

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе  

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; строить сообщения в 

устной и письменной форме;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять  

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,  

свойствах и связях;  

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или  

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза;  

устанавливать аналогии; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 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 причинноследственных  

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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 
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общения; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в  

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

задавать вопросы;  

контролировать действия партнёра;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от  

собственной;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и  

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ»  

I часть программы «Разговор о правильном питании»  

для детей 1,2 класса  

- Если хочешь быть здоров.  

- познакомить обучающихся с героями улицы Сезам,  

- Практика: экскурсия в столовую, сюжетно-ролевые игры, работа в тетрадях.  

- Самые полезные продукты:  

- дать представление о том, какие продукты наиболее полезных и необходимых человеку, - 

научить детей выбирать самые полезные продукты.  

- Практика: оформление плаката с правилами питания, экскурсия в магазин.  
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- Как правильно есть:  

- сформировать у школьников представление об основных принципах гигиены питания, - 

Практика: сюжетно-ролевая игра, работа в тетрадях.  

- Удивительные превращения пирожка:  

- дать представление о необходимости и важности регулярного питания, соблюдения режима 

питания,  

- Практика: соревнование, тест, демонстрация удивительного превращения пирожка.  

- Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной:  

- сформировать представление о завтраке как обязательном компоненте ежедневного меню, 

различных вариантах завтрака,  

- Практика: игры, конкурсы, викторины, составление меню завтрака.  

- Плох обед, если хлеба нет:  

- формирование представления об обеде как обязательном компоненте ежедневного рациона 

питания, его структуре,  

 

Практика: игры, конкурсы, викторины, составление меню обеда, выполнение проектов по теме 

«Плох обед, если хлеба нет».  

- Полдник. Время есть булочки:  

- сформировать представление о полднике как обязательном компоненте ежедневного меню,  

- Практика: игры, викторины, составление меню полдника.  

- Пора ужинать: формирование представления об ужине как ежедневном рационе питания, 

его составе, -Практика: составление меню для ужина, оформление плаката «Пора ужинать», 

ролевые игры.  

- На вкус и цвет товарищей нет:  

- познакомить детей с разнообразием вкусовых свойств различных продуктов и привить 

практические навыки распознавания наиболее употребительных продуктов , - Практика: 

практическая работа по определению вкуса продуктов. Ролевые игры.  

- Как утолить жажду:  

- сформировать представление о значении жидкости для организма человека, ценности 

разнообразных напитков,  

- Практика: работа в тетрадях, ролевые игры, игра-демонстрация «Из чего делают соки».  

- Что надо есть, если хочешь стать сильнее:  

- сформировать о связи рациона питания и образа жизни, о высококалорийных продуктах 

питания,  

- Практика: работа в тетрадях, составление меню второго завтрака в школе, ролевые игры.  

- Где найти витамины весной:  

- познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека, - Практика: 

составление и отгадывание кроссвордов, практическая работа, ролевые игры.  
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- Овощи, ягоды и фрукты:  

- познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод и значением для организма, - Практика: 

КВН «Овощи, ягоды, фрукты-самые витаминные продукты». - Всякому овощу свое время:  

- познакомить детей с разнообразием овощей, их полезными свойствами, 

 - Практика: Ролевая игра « Каждому овощу своё время». 

 - День рождения Зелибобы:  

- закрепить полученные знания о законах полезного питания, познакомить учащихся с 

полезными блюдами для праздничного стола,  

- Практика: проект «Самый полезный продукт».  

 

II часть программы «Две недели в лагере здоровья»  

для детей 3,4 класса  

Давайте познакомимся:  

-обобщить уже имеющиеся у детей знания об основах рационального питания, полученные 

ими при изучении первой части программы «Разговор о правильном питании»;  

-дать представление о темах «Двух недель в лагере здоровья» как продолжения программы 

«Разговор о правильном питании», познакомить с новыми героями программы; 

-Практика: знакомство с рабочей тетрадью «Две недели в лагере здоровья».  

Из чего состоит наша пища:  

-дать детям представление об основных группах питательных веществ — белках, жирах,  

углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

 -дать детям представление о том, какие питательные вещества содержатся в различных 

продуктах; 

-формировать представление о необходимости разнообразного питания как обязательном 

условии здоровья;  

-формирование умения самостоятельно работать с информационными источниками (газетами, 

книгами, журналами);  

-Практика: оформление дневника здоровья, составление меню, оформление стенгазеты « Из 

чего состоит наша пища».  

Что нужно есть в разное время года:  

-сформировать представление об особенностях питания в летний и зимний периоды, 

причинах, вызывающих изменение в рационе питания;  

-познакомить с блюдами, которые могут использоваться в летний и зимний периоды, 

расширить представление о пользе овощей, фруктов, соков;  

-познакомить с некоторыми традициями питания и блюдами национальной кухни жителей 

разных регионов;  

-расширить представление о традициях питания своего народа, формировать чувство 

уважения к культуре своего народа;  

-Практика: ролевые игры, составление меню, конкурс кулинаров.  

Как правильно питаться, если занимаешься спортом:  

-сформировать у детей представление о зависимости рациона питания от физической 

активности; -научить оценивать свой рацион питания с учетом собственной физической 

активности;  
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-расширить представление детей о роли питания и физической активности для здоровья 

человека;  

-Практика: дневник «Мой день», конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Где и как готовят пищу:  

-дать представление о предметах кухонного оборудования, их назначении;  

-сформировать представление об основных правилах гигиены, которые необходимо соблюдать 

на кухне;  

-познакомить детей с одним аз основных принципов устройства кухни — строгое 

разграничение готовых и сырых продуктов;  

-сформировать навыки осторожного поведения на кухне, предотвращающие возможность 

травмы;  

-Практика: экскурсия на кухню в школьной столовой, ролевые игры, конкурс «Сказка, сказка, 

сказка».  

Как правильно накрыть стол:  

-расширить представление детей о предметах сервировки стола (столовых приборах и 

столовой посуде), правилах сервировки стола для ежедневного приема пи щи;  

-помочь детям осознать важность знаний правил сервировки стола, соблюдения этих правил 

как проявления уровня культуры человека;  

-Практика: ролевые игры, конкурс «Салфеточка». 

 Молоко и молочные продукты.  

-расширить представление детей о молоке и молочных продуктах как обязательном 

компоненте ежедневного рациона;  

-расширить представление детей об ассортименте молочных продуктов и их свойствах;  

-сформировать представление о молоке и молочных продуктах как основных в рационе 

питания у разных народов, познакомить с молочными блюдами, которые готовят в разных 

регионах страны; 

-Практика: игра-исследование «Это удивительное молоко», игра «Молочное меню», 

викторина. 

 Блюда из зерна:  

-расширить знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна;  

-сформировать представление детей о многообразии ассортимента продуктов, получаемых из 

зерна, необходимости их ежедневного включения в рацион;  

-расширить представления детей о традиционных народных блюдах,  

приготовляемых из зерна, традициях, связанных с их использованием;  

-способствовать формированию уважения к культуре собственного народа и других народов;  

-Практика: ролевые игры, конкурс «Хлебопеки», праздник «Хлеб – всему голова. 

 Какую пищу можно найти в лесу:  

-расширить знания детей о дикорастущих растениях как источниках полезных веществ, 

возможности включения их в рацион питания;  

-расширить представления детей об ассортименте блюд, которые могут быть приготовлены из 

дикорастущих растений;  

-познакомить детей с флорой края, в котором они живут, ее богатстве и разнообразии, 

необходимости заботиться и сохранять природные богатства;  

-дать представление о правилах поведения в лесу, позволяющие избежать ситуаций, опасных 

для здоровья;  
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-Практика: работа в тетрадях, отгадывание кроссворда, игра « Походная математика», 

играспектакль «Там на неведомых дорожках».  

Что и как можно приготовить из рыбы:  

-расширить представление детей об ассортименте рыбных блюд, их полезности;  

-расширить представления детей о местной фауне, животных, которых человек использует в 

пишу;  

-продолжить формирование навыков правильного поведения в походе;  

-Практика: работа в тетрадях, эстафета поваров, «Рыбное меню», конкурс рисунков «В 

подводном царстве», конкурс пословиц и поговорок.  

Дары моря.  

-расширить представление детей о морских съедобных растениях и животных, многообразии 

блюд, которые могут быть из них приготовлены;  

-сформировать представление о пользе морепродуктов, необходимости  

микроэлементов для организма;  

-Практика: викторина « В гостях у Нептуна».  

«Кулинарное путешествие» по России:  

-сформировать представление о кулинарных традициях как части культуры народа;  

-расширить представление о кулинарных традициях своего народа;  

- Практика: конкурс рисунков «Вкусный маршрут», игра-проект «Кулинарный глобус». Что 

можно приготовить, если выбор продуктов ограничен:  

-расширить представление о блюдах, которые могут быть приготовлены из традиционных 

продуктов, многообразии этого ассортимента;  

-закрепить представление об основных требованиях, которые предъявляются к организации 

ежедневного рациона питания;  

-Практика: работа в тетрадях, практическая работа «Моё недельное меню», конкурс « На 

необитаемом острове».  

Как правильно вести себя за столом: 

-расширить представление детей о предметах сервировка стола (столовых приборах и 

столовой посуды), правилах сервировка праздничного стола;  

-сформировать представление о правилах поведения за столом, необходимости соблюдения 

этих правил как проявления уровня культуры человека;  

-Практика: работа в тетрадях, совместный праздник с родителями. 

 

Тематическое планирование «Разговор о правильном питании» 

1-й год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятий Количество 
часов 

1 Если хочешь быть здоров  1 

2 Из чего состоит наша пища  1 

3 Полезные и вредные привычки  1 

4 Самые полезные продукты  1 

5 Как правильно есть (гигиена питания)  1 

6 Удивительное превращение пирожка  1 

7 Твой режим питания  1 

8 Из чего варят каши   1 
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9 Как сделать кашу вкусной  1 

10 Плох обед, коли хлеба нет 1 

11 Хлеб всему голова  1 

12 Полдник  1  

13 Время есть булочки  1 

14 Пора ужинать  1 

15 Почему полезно есть рыбу  1 

16 Мясо и мясные блюда  1 

17 Где найти витамины зимой и весной  1 

18 Всякому овощу – свое время  1 

19 Как утолить жажду  1 

20-
21 

Что надо есть – если хочешь стать сильнее 2  

22 На вкус и цвет товарищей нет  1 

23-
24 

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 2  

25 Каждому овощу – свое время 1  

26-
27 

Народные праздники, их меню  2 

28 Как правильно накрыть стол.  1 

29 Когда человек началь пользоваться вилкой и ножом  1 

30 Щи да каша – пища наша  1 

31 Что готовили наши прабабушки.  1 

32 Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное настроение»  1 

33 Праздник урожая   1 

 

Тематическое планирование «Разговор о правильном питании» 

2-й год обучения 

 

№ 
п/п 

Тема занятий Количество 
часов 

1 Вводное занятие. Повторение правил питания.  1 

2 Путешествие по улице правильного питания.  1 

3 Время есть булочки.   1 

4 Оформление плаката молоко и молочные продукты.  1 

5 Конкурс, викторина знатоки молока.  1 

6 Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной мудрости»  1 

7 Пора ужинать  1 

8 Практическая работа как приготовить бутерброды   1 

9 Составление меню для ужина.  1 

10 Значение витаминов в жизни человека. 1 

11 Практическая работа.  1 

12 Морепродукты. 1  

13 Отгадай мелодию.  1 

14 «На вкус и цвет товарища нет»  1 

15 Практическая работа «Из чего приготовлен сок?»  1 



417 
 

16 Как утолить жажду  1 

17 Игра «Посещение музея воды»  1 

18 Праздник чая  1 

19 Что надо есть, что бы стать сильнее  1 

20 Практическая работа « Меню спортсмена» 1 

21 Практическая работа «Мой день»  1 

22 Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты 1 

23 Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 1  

24 КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты»  1 

25 Оформление плаката «Витаминная страна»  1 

26 Посадка лука.  1 

27 Каждому овощу свое время.  1 

28 Инсценирование сказки вершки и корешки  1 

29 Конкурс «Овощной ресторан»  1 

30-
31 

Изготовление книжки «Витаминная азбука»  2 

32-
33 

Проект              2 

34 Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама овощей». 1 
 

Тематическое планирование «Разговор о правильном питании» 

3-й год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятий Количество 
часов 

1 Введение  1 

2 Практическая работа.  1 

3 Из чего состоит наша пища  1 

4 Практическая работа «еню сказочных героев»  1 

5 Что нужно есть в разное время года  1 

6 Оформление дневника здоровья  1 

7 Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи  1 

8 Игра «В гостях у тетушки Припасихи»   1 

9 Конкурс кулинаров  1 

10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 

11 Составление меню для спортсменов  1 

12 Оформление дневника «Мой день» 1  

13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»  1 

14 Где и как готовят пищу  1 

15 Экскурсия в столовую.  1 

16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка».  1 

17 Как правильно накрыть стол.  1 

18 Игра накрываем стол  1 

19 Молоко и молочные продукты  1 

20 Экскурсия на молокозавод 1 

21 Игра-исследование «Это удивительное молоко»  1 

22 Молочное меню 1 

23 Блюда из зерна 1  
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24 Путь от зерна к батону  1 

25 Конкурс «Венок из пословиц»  1 

26 Игра – конкурс «Хлебопеки»  1 

27-
28 

Выпуск стенгазеты  2 

29 Праздник «Хлеб всему голова»  1 

30 Экскурсия на хлебкомбинат  1 

31-
33 

Оформление проекта « Хлеб- всему голова»  2 

34 Подведение итогов             1 
 

Тематическое планирование «Разговор о правильном питании» 

4-й год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятий Количество 
часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Какую пищу можно найти в лесу.  1 

3 Правила поведения в лесу  1 

4 Лекарственные растения  1 

5 Игра –  приготовить из рыбы.  1 

6 Конкурсов рисунков»В подводном царстве»  1 

7 Эстафета поваров  1 

8 Конкурс половиц поговорок    1 

9 Дары моря.  1 

10 Экскурсия в магазин морепродуктов 1 

11 Оформление плаката « Обитатели моря»  1 

12 Викторина « В гостях у Нептуна» 1  

13 Меню из морепродуктов  1 

14 Кулинарное путешествие по России.  1 

15 Традиционные блюда нашего края  1 

16 Практическая работа по составлению меню  1 

17 Конкурс рисунков « Вкусный маршрут»  1 

18 Игра – проект « Кулинарный глобус»  1 

19 Праздник « Мы за чаем не скучаем»  1 

20 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 1 

21 Составление недельного меню  1 

22 Конкурс кулинарных рецептов 1 

23 Конкурс « На необитаемом острове» 1  

24 Как правильно вести себя за столом  1 

25 Практическая работа  1 

26-
27 

Изготовление книжки « Правила поведения за столом»  2 

28 Накрываем праздничный стол  1 

29-
32 

Проект  4 

33-
34 

Подведение итогов  2 
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«ОБЖ»  

(2,3,4 класс)  

Программа составлена на основе программы для начальных классов, примерного содержания 

программы по ОБЖ для 1-4 классов, авторы Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова.  

Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

 • 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 жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты :  

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, 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; 

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности 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. 

Предметные результаты:  

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 условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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 • 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.  

 

Содержание  

Содержание рабочей программы курса «ОБЖ» во 2 классе  

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

1.1. Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по 

защите от наводнений.  

1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по 

сигналу «Внимание всем!». 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше здоровье. Как живет 

наш организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, 

зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы 

дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

 2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами Отравления. 

Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении грибами. 

 III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 3.1. 

Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при 

движении по льду водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. 

Правила поведения на пляже. 

 3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения. Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины 

загрязнения. Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в 

лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. 

Ориентирование. Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные животные и 

насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, меры 

защиты от них. 

 3.3. Безопасное поведение на дорогах Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика.  

Содержание рабочей программы курса «ОБЖ» в 3 классе 
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 I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 1.1. 

Безопасное поведение на дорогах Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и 

левостороннее движение. Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. Виды транспортных 

средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги, 

тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге.  

1.2. Мы — пассажиры Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в 

транспортное средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. 

Безопасная поза.  

1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре Пожар в общественных местах (школа, 

кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в общественных 

местах. Страх, навыки безопасного поведения. Возникновение пожара в общественном 

транспорте, правила поведения. 

 1.4. Безопасное поведение дома Лифт — наш домашний транспорт. Меры безопасности при 

пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер 

безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. Соблюдение мер 

безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

 1.5. 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.  

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами. Отравление. Причины отравлений 

газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика отравлений. 

Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

 III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

3.1. Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения — 

стихийные бедствия. Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), 

смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. Лесные 

пожары. Действия школьников по их предупреждению.  

3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Организация 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой информации 

о чрезвычайных ситуациях.  

Содержание рабочей программы курса «ОБЖ» в 4 классе 

 I. Основы здорового образа жизни 

 1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» Понятие здоровья. Факторы, 

влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. 

Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни. 

Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний.  

1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек Курение и 

его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую 

работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

 II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
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2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская 

помощь. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и 

растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных 

тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек. Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи.  

2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка 

ран. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой 

медицинской помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена).  

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 3.1. 

Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного) Опасные 

шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. 

 3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах) 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная разметка. 

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожнотранспортного 

травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

 3.3. Безопасное поведение на природе Ориентирование на местности. Понятие ориентира. 

Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным предметам. Безопасная 

переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности 

при разведении костра.  

3.4. Безопасное поведение на воде Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе 

у воды, катании на лодке Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные 

средства. 

  

                                             Тематическое планирование 

№                          Наименование разделов тем  2 кл  3кл  4кл  

1 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся  

   

2 Безопасное поведение на улицах и дорогах  6 - 10 

3 Пожарная безопасность и поведение при пожарах  1 - 3 

4 Безопасное поведение на воде  1 - - 

5 Безопасное поведение дома  2 5 6 

6 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера  2 - 6 

7 Безопасное поведение на природе  6 11 - 

8 Нарушение экологического равновесия в местах проживания, 

правила поведения  

2  -  -  

9 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

   

10 Хронические неинфекционные заболевания, их причина, 

связь с образом жизни  

-  4  -  

11 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, 2  -  -  
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первая медицинская помощь  

12 Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах, 

укусах насекомых  

1 - - 

13 Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми 

продуктами  

- 1 - 

14 Первая медицинская помощь при отравлении газами  -  -  1  

15 Практические занятия по отработке навыков оказания первой 

медицинской помощи  

-  5  -  

16 Основы здорового образа жизни     

17 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»  1  -  -  

18 Основы личной гигиены  2  -  -  

19 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика  1  1  1  

20 Пути укрепления здоровья  1  1  1  

21 Защита человека в чрезвычайных ситуациях     

22 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

(аварии, катастрофы, военные конфликты)  

1  1  1  

23 Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения  

1  1  1  

24 Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного 

времени  

1  1  1  

25 Подготовка учащихся к проведению практического занятия 

«День защиты детей» (по плану образовательного 

учреждения)  

3  3  3  

 Всего: 34 34 34 

 

  

«Здоровейка»   (1,2,3,4 класс)  

 

Планируемые результаты  

Воспитательные результаты внеурочной образовательной деятельности:  

Формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;развитие 

навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;способы и приемы 

сохранения и укрепления собственного здоровья.  

Личностные результаты:  

В результате освоения программы учащиеся должны уметь:  

-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;  

 

 

 

Учащиеся должны знать:  
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ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и 

укрепление здоровья человека;  

 

 

основные формы физических занятий и виды физических упражнений.  

Метапредметне результаты:  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД:  

 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий на уроке.  

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану.  

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

2. Познавательные УУД:  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  

- Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

3. Коммуникативные УУД:  

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
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- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;  

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром.  

Предметные результаты:  

— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира  

Содержание  

1 класс  

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.  

Сказка о микробах. Беседа об органах зрения. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». 

Правила бережного отношения к зрению. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 

«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!» Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Правила 

сохранения слуха. Упражнение «Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. Зачем 

человеку зубная щётка? Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Разгадывание 

загадок. Работа с пословицами и поговорками. Правила ухода за кожей. Беседа об органах 

чувств. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Работа по таблице 

«Строение кожи». Практическая работа «Как оказать первую помощь?» Повторение правил 

здоровья. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания. 

Упражнение «Азбука волшебных слов. Скелет – наша опора. Правила первой помощи. Осанка 

– стройная спина!  

Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения.  

2класс  

Повторение «Уроков здоровья». Признаки болезни. Как организм помогает себе.Здоровый 

образ жизни. Какие врачи нас лечат. Инфекционные болезни. Прививки от болезней. 

 

Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка. Отравление лекарствами. Пищевые 

отравления. Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. Опасность в нашем доме. 

Как вести себя на улице. Вода – наш друг.  

Как уберечься от мороза. Чтобы огонь не причинил вреда. Чем опасен электрический ток. 

Травмы. Укусы насекомых. Что мы знаем про собак и кошек. Отравление ядовитыми 

веществами. Отравление угарным газом. Как помочь себе при тепловом ударе. Растяжение 

связок и вывих костей. Переломы. Если ты ушибся или порезался.  

Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. Укусы змей. Расти здоровым.  

Воспитай себя. Я выбираю движение. Обобщающий урок.  

з класс  

Как воспитывать уверенность и бесстрашие. Учимся думать. Спеши делать добро.  
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Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. Надо ли 

прислушиваться к советам родителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга. Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе сдержанность. Как отучить себя от 

вредных привычек. Я принимаю подарок. Я дарю подарки. Наказание. Одежда.  

Ответственное поведение. Боль. Сервировка стола. Правила поведения за столом.  

Ты идешь в гости. Как вести себя в транспорте и на улице. Как вести себя в театре, кино, 

школе. Умеем ли мы вежливо обращаться. Умеем ли мы разговаривать по телефону. Помоги 

себе сам. Умей организовать свой досуг. Что такое дружба.  

Кто может считаться настоящим другом. Как доставить родителям радость. Если кому - 

нибудь нужна твоя помощь. Спешите делать добро. Огонек здоровья. Путешествие в страну 

здоровья. Культура здорового образа жизни.  

4класс  

Что такое здоровье? Что такое эмоции? Чувства и поступки. Стресс.  

Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и последствия событий. Умей 

выбирать. Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. Что мы знаем о курении.  

Зависимость. Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь 

НЕТ? Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. Волевое поведение.  

Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор. Наркотик. Наркотик – тренинг 

безопасного поведения. Мальчишки и девчонки. Моя семья. Дружба. День здоровья.  

Умеем ли мы правильно питаться? Я выбираю кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся 

грязнули? Чистота и порядок (продолжение путешествия). Будем делать хорошо и не будем 

плохо.  

                                          Тематическое планирование 1 класс 

№ 
 

Тема занятия  Кол-

во 

часов 

1 Советы доктора Воды.  1 

2 Друзья Вода и Мыло.  1 

3 Глаза – главные помощники человека.  1 

4 Чтобы уши слышали  1 

5 Почему болят зубы.  1 

6-7 Чтобы зубы были здоровыми  2 

8 Как сохранить улыбку здоровой  1 

9 «Рабочие инструменты» человека  1 

10 Зачем человеку кожа  1 

11 Надёжная защита организма  1 

12 Если кожа повреждена  1 

13 Питание – необходимое условие для жизни человека  1 

14 Здоровая пища для всей семьи  1 

15 Сон – лучшее лекарство  1 

16 Какое настроение?  1 

17 Я пришёл из школы  1 

18 Я - ученик  1 

19 Я - ученик  1 

20 Вредные привычки  1 

21 Вредные привычки  1 

22 Скелет – наша опора  1 
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23 Если хочешь быть здоров 1 

24 Правила безопасности на воде  1 

25 Делать добро спеши  1 

26 Доброму всё здорово  1 

27 Чем сердиться, лучше помириться  1 

28 Какой Я, какие другие  1 

29 Какой Я, какие другие  1 

30 Русская игра « Городки»  1 

31 Подвижные игры в помещении  1 

32 Доктора природы  1 

33 Обобщающий урок  1 

 

 

                                                              Тематическое планирование 2 класс 

№ 

 

Тема занятия  Кол-

во 

часов 

1 Причина болезни  

 

1 

2 Признаки болезни  1 

3 Как здоровье?  1 

4 Как организм помогает себе сам  1 

5 Здоровый образ жизни  1 

6-7 Какие врачи нас лечат  2 

8 Инфекционные болезни  1 

9 Прививки от болезней  1 

10 Какие лекарства мы выбираем  1 

11 Домашняя аптека  1 

12 Отравление лекарствами  1 

13 Пищевые отравления  1 

14 Если солнечно и жарко  1 

15 Если на улице дождь и гроза  1 

16 Опасность в нашем доме  1 

17 Как вести себя на улице  1 

18 Вода - наш друг  1 

19 Как уберечься от мороза  1 

20 Чтобы огонь не причинил вреда  1 

21 Чем опасен электрический ток  1 

22 Травмы  1 

23 Укусы насекомых  1 

24 Что мы знаем про собак и кошек  1 

25 Отравление ядовитыми веществами  1 

26 Отравление угарным газом  1 

27 Как помочь себе при тепловом ударе  1 

28 Растяжение связок и вывих костей  1 

29 Переломы  1 

30 Если ты ушибся или порезался  1 

31 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело  1 

32 Укус змеи  1 
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33 Расти здоровым  1 

34 Воспитай себя  1 

 

                                            Тематическое планирование 3 класс 

№ 
 

Тема занятия  Кол-

во 

часов 

1 Как воспитывать уверенность и бесстрашие.  

 

1 

2 Учимся думать.  1 

3 Спеши делать добро.  1 

4 Поможет ли нам обман.  1 

5 «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.  1 

6-7 Надо ли прислушиваться к советам родителей  2 

8 Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.  1 

9 Все ли желания выполнимы  1 

10 Как воспитать в себе сдержанность  1 

11 Как отучить себя от вредных привычек  1 

12 Я принимаю подарок.  1 

13 Я дарю подарки.  1 

14  Наказание 1 

15 Одежда.  1 

16 Ответственное поведение  1 

17 Боль.  1 

18 Сервировка стола.  1 

19 Правила поведения за столом.  1 

20 Ты идешь в гости.  1 

21 Как вести себя в транспорте и на улице.  1 

22 Как вести себя в театре, кино, школе.  1 

23 Умеем ли мы вежливо обращаться.  1 

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону.  1 

25 Помоги себе сам.  1 

26 Умей организовать свой досуг.  1 

27 Что такое дружба.  1 

28 Кто может считаться настоящим другом.  1 

29 Как доставить родителям радость.  1 

30 Если кому-нибудь нужна твоя помощь.  1 

31 Спешите делать добро.  1 

32 Огонек здоровья  1 

33  Путешествие в страну здоровья  1 

34 Культура здорового образа жизни  1 

 

 

                                      Тематическое планирование 4 класс 

№ 
 

Тема занятия  Кол-

во 

часов 

1 Что такое здоровье?  1 

2 Что такое эмоции?  1 
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3 Чувства и поступки  1 

4 Стресс  1 

5 Учимся думать и действовать  1 

6 Учимся находить причину и последствия событий  1 

7 Учимся находить причину и последствия событий  1 

8 Умей выбирать  1 

9 Принимаю решение  1 

10 Я отвечаю за свои решения  1 

11 Что мы знаем о курении  1 

12 Зависимость  1 

13 Умей сказать НЕТ  1 

14 Как сказать НЕТ  1 

15 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ?  1 

16 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения  1 

17 Волевое поведение  1 

18 Алкоголь  1 

19 Алкоголь – ошибка  1 

20 Алкоголь – сделай выбор  1 

21 Наркотик  1 

22 Наркотик – тренинг безопасного поведения  1 

23 Мальчишки и девчонки  1 

24 Моя семья  1 

25 Дружба  1 

26 День здоровья  1 

27 Умеем ли мы правильно питаться?  1 

28 Я выбираю кашу  1 

29 Чистота и здоровье  1 

30 Откуда берутся грязнули?  1 

31 Чистота и порядок  1 

32 Будем делать хорошо и не будем плохо  1 

33 КВН «Наше здоровье»  1 

34 Я здоровье берегу – сам себе я помогу.  1 

 

 

 Общеинтеллектуальное направление через курсы: 

 

«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. 

Интегрированные задания по русскому языку, поданные в игровой форме, способствуют 

коррекции и развитию умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллекту- 
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альных умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном 

итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Цель  программы: 

формирование  ключевых компетенций  через  развитие  речи  и  познавательных   

способностей, расширение, углубление и закрепление у младших школьников знаний по 

русскому языку через систему развивающих занятий. 

Задачи: 

1.   Формировать  у учащихся  начальных  классов  умение  ориентироваться   в 

новой   социальной   среде. 

2.    Расширять  словарный   запас. 

3.    Формировать   и  развивать  различные  виды  памяти,   внимания,   воображения. 

4.    Формировать  способность  находить  нестандартные   решения. 

5.     Побуждать  к   самостоятельной   работе с  книгой 

6.     Развивать  речь  при  работе  над  словом,  словосочетанием, предложением. 

7.     Развивать  навыки  рефлексивных  действий. 

8.    Воспитывать духовно – нравственные  качества личности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

 Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 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: 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

Содержание тем курса 

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 

заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-

поисковые заданияна 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 

заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 



432 
 

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 в 1 классе 

 

№                                                             Тема урока Кол-во 

часов 

1 Речь устная и письменная  1 

2 Что такое слово  1 

3 В мире звуков  1 

4 Игротека  1 

5 Звуки и буквы- не одно и тоже  1 

6 Что такое метаграммы  1 

7 Жили-были гласные и согласные  1 

8 Игротека  1 

9 Волшебник Ударение  1 

10 Такие разные согласные      1 

11 Такие разные согласные      1 

12 Игротека  1 

13 Русские народные загадки  1 

14 Зачем шипят шипящие  1 

15 Познакомьтесь: алфавит!   1 

16 Игротека  1 

17 Привет, пословица!  1 

18 Поговорим о предложении  1 

19 Ещё немного о предложении  1 

20 Игротека  1 

21 Знакомимся с анаграммами  1 

22 Что такое текст ? 1 

23 Что мы пишем с большой буквы  1 

24 Игротека 1 

25 О безударных гласных 1 

26 О парных звонких и глухих согласных  1 

27 Слова-приятели  1 

28 Игротека  1 

29 Слова-неприятели  1 

30 Волшебное слова предлог  1 

31 Что за зверь такой-фразеологизм  1 
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32 Игротека  1 

33 Учимся различать слова разных частей речи 1 

 

 

                                          Тематическое планирование во 2 классе 

 

№                                                              Тема урока Кол-во 

часов 

1 Что мы знаем о звуках и буквах ? 1 

2 Что такое лексика? 1 

3 Однозначные и многозначные слова 1 

4 Игротека 1 

5 Слова-братья 1 

6 Слова - наоборот 1 

7 Пословица недаром молвится 1 

8 Игротека 1 

9 И снова пословицы, пословицы, пословицы, … 1 

10 Играем со словарными словами 1 

11 Анаграммы 1 

12 Игротека 1 

13 Секреты некоторых букв 1 

14 Шарады, анаграммы и метаграммы 1 

15 Еще раз о синонимах и антонимах 1 

16 Игротека 1 

17 Слова, обозначающие предметы 1 

18 Слова, обозначающие действие предметов 1 

19 Слова, обозначающие признаки предметов 1 

20 Игротека 1 

21 Текст, тема, главная мысль 1 

22 Заголовок- всему голова 1 

23 Работаем с фразеологизмами 1 

24 Игротека 1 

25 И снова пословицы 1 

26 Ещё раз о фразеологизмах 1 

27 Русские народные загадки 1 

28 Игротека 1 

29 И вновь словарные слова 1 

30 Учимся различать имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы 

1 

31 Какие слова русского языка помогают называть качества характера 1 

32 Игротека 1 

33 Повторяем… 1 

34 Повторяем, повторяем… 1 
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                                      Тематическое планирование в 3 классе 

 

№                                                              Тема урока Кол-во 

часов 

1 Да здравствует русский язык!  1 

2 Вежливые слова  1 

3 Поговорки и пословицы   1 

4 Игротека  1 

5 Запоминаем словарные слова  1 

6 Растения во фразеологизмах  1 

7 Животные во фразеологизмах  1 

8 Игротека  1 

9 Я не поэт, я только учусь…  1 

10 Как Морфология порядок навела  1 

11 Игры с пословицами  1 

12 Игротека  1 

13 И снова животные во фразеологизмах  1 

14 Кое-что о местоимении   1 

15 Познакомимся поближе с  наречием и числительным  1 

16 Игротека  1 

17 Состав слова. Основа слова. Формы слова  1 

18 Про корень и окончание    1 

19 Про суффикс и приставку  1 

20 Игротека  1 

21 Непроизносимые согласные  1 

22 Учимся различать приставку и предлог  1 

23 Учимся писать не с глаголами  1 

24 Игротека  1 

25 Имена существительные с шипящим звуком на конце  1 

26 Его величество Ударение  1 

27 Поговорим о падежах  1 

28 Игротека  1 

29 Сложные слова  1 

30 От архаизмов до неологизмов  1 

31 По страницам энциклопедий  1 

32 Игротека  1 

33 Повторяем…  1 

34 Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок»  1 

 

                                          Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ Тема урока Кол-во 
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часов 

1.  И снова о русском языке… 1 

2.  Крылатые слова и афоризмы 1 

3.  Копилка занимательных заданий 1 

4.  Игротека 1 

5.  Об именах 1 

6.  О русских фамилиях 1 

7.  В поисках сбежавших головоломок 1 

8.  Игротека 1 

9.  Мы играем в логогрифы 1 

10.  Учимся распознавать речевые ошибки 1 

11.  Коллекция заморочек 1 

12.  Игротека 1 

13.  Ох уж эти фразеологизмы!... 1 

14.  Работаем над рифмами 1 

15.  Словесные забавы 1 

16.  Игротека 1 

17.  Продолжаем работу над фразеологизмами 1 

18.  Русские пословицы и поговорки 1 

19.  Ассорти для любителей русского языка 1 

20.  Игротека 1 

21.  И снова о фразеологизмах 1 

22.  Однородные члены предложения 1 

23.  Ошибочка вышла!... 1 

24.  Игротека 1 

25.  Про омонимы и их разновидности 1 

26.  Еще немного фразеологизмов 1 

27.  В стране Перевертундии 1 

28.  Игротека 1 

29.  Что такое «паронимы» 1 

30.  Запоминаем словарные слова 1 

31.  31 июня 1 

32.  Игротека 1 

33.  Повторяем… 1 

34.  Повторяем… 1 

 

«Развитие познавательных способностей» 

Общая характеристика курса определена тем, что младшие школьники должны стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности. Решение задач способствует развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. В результате реализации 

данного курса, у обучающихся развивается умение самостоятельно работать, решать 

творческие задачи, совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенным вопросам. 
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Программа курса определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета. 

Цель программы данного курса – создание действенных условий для развития 

познавательных способностей и организации познавательной деятельности учащихся, их 

интеллекта и творческого начала, расширения их математического кругозора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических задач: 

-  формировать    и    развивать    различные    виды    памяти, внимания, воображения; 

-  формировать и развивать общеучебные умения и навыки; 

- формировать общие способности искать и находить новые решения,необычные   способы  

достижения    требуемого    результата,  новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации; 

- развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать 

и опровергать; 

- воспитывать    систему    нравственных    межличностных    отношений (формировать «Я - 

концепцию») 

Планируемые 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 – как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 

 Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий; 

 Учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией в 

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: 

 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 

 Перерабатывать полученную информацию (делать выводы в результате совместной 

работы всей группы) 
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 Перерабатывать полученную информацию (сравнивать и группировать такие 

математические объекты как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

фигуры) 

 Перерабатывать 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. 

Коммуникативные: 

 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 и следовать им. 

 

Предметными  результами курса являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Содержание курса  

 

1 класс 

Вводное занятие (1 ч)  (Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Тестирование.) 

«Юным умникам и умницам» (31ч) 

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 

распределения. 

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. 
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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 геометрические 

задания; 

- 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 начертить, 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 выявления замаскированного 

рисунка; 

- 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 числограммами (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 алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Итоговое занятие (1 ч.) (Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Тестирование.) 

 

 

                                            Тематическое планирование уроков 

по курсу «Развитие познавательных способностей» в 1 классе  
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№ 

п/п 

Тема занятия  

Количест

во часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  2 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления.  3 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  
4 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 5 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.   
6 

7 Совершенствование воображения.     7 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.   

8 

9  Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 9 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.  10 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 11 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 12 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.   

13 

14 Совершенствование воображения.   14 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.   
15 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  16 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 17 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  18 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 19 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Совершенствование воображения.   

20 

21 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.   

21 

22 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  22 

23 Тренировка внимания. Развитие мышления.  23 

24 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

24 

25 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

25 

26 Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 
26 

27 Совершенствование воображения.  Развитие логического 

мышления.Совершенствование мыслительных операций 
27 

28 Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 
28 

29 Тренировка внимания 

Развитие мышления 
29 

30 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 
30 

31 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 
31 
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32 Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций 

32 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 
33 

 

2 класс 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объема, 

устойчивости, концентрации внимания.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. Тренировка 

избирательности запоминания. 

Развитие речи. Развитие связной монологической речи. Обогащение словаря учащихся. 

Формирование умений работы с содержанием текстов (выделение главной мысли, постановка 

вопросов к тексту и умение находить на них ответы. Формирование умения понимать и 

объяснять смысл образных и крылатых выражений, пословиц и поговорок. Формирование 

умения ясно и четко излагать свои мысли, правильно строить предложения. 

Развитие мышления. Учимся выделять признаки предметов. Выделение признаков 

предметов. Узнавание предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов). 

Упражнение в нахождении признаков разных предметов, животных, времен года. Описание 

признаков геометрических фигур. Описание предмета по его признакам. Выделение 

«лишнего» предмета в группе однородных предметов. Решение различных задач на 

нахождение «лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур. 

Учимся сравнивать. Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и 

существенных признаков. Нахождение черт сходства и отличия. Нахождение 

предметов с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, вкус и т.д.) Решение задач 

на сравнение чисел, слов предметов, фигур.  

Учимся рассуждать и анализировать. Нахождение закономерностей в числах, фигурах, 

знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих в рядах фигур. Поиск 

последовательности действий. Нахождение пропущенных чисел, фигур, элементов. 

Логические игры со счетными палочками. Нахождение общего понятия для группы 

однородных предметов. Решение логических задач разных видов. Логические игры со 

счетными палочками. Решение анаграмм, ребусов, кроссвордов. 

 

Тематическое планирование уроков 

по курсу «Развитие познавательных способностей» во 2 классе 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Колич

ество 

часов 
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1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

2 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие Совершенствование мыслительных операций  Развитие 

аналитических способностей аналитических способностей и 

способности рассуждать 

3 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

4 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

5 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

6 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

7 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

8 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

9 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

10 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

11 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

12 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

13 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

14 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

15 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

16 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

17 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

18 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

19 
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рассуждать 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

20 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

21 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

22 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

23 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

24 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

25 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

26 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

27 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

28 

29 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

29 

30 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

30 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

31 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

32 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

33 

34 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

34 

35 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

35 

36 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

36 
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   3 класс 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

 

Тематическое планирование уроков 

по курсу «Развитие познавательных способностей» в 3 классе 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

2 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

5 
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6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

7 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

8 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

9 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

11 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

12 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

13 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

14 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

15 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

16 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

18 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

19 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

20 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

21 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

22 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

23 
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нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

25 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

28 

29 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

29 

30 Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 

34 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

34 

35 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

35 

36 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

36 

 

4 класс 

Развитие восприятия. 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных 

представлений. Развитие умения 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. 
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Развитие памяти. 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности 

переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям. 

Тематическое планирование уроков 

по курсу «Развитие познавательных способностей» в 4 классе 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

час 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

3 Тренировка внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи 1 

4 Тренировка слуховой памяти.Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы.  

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

10 Тренировка внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 1 
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операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы.  

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы.  

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

23 Тренировка концентрации внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  1 

32 Тренировка слуховой и зрительной памяти.  1 

33 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

1 

35 Урок коррекции 1 

 Итого: 35 ч 

 

 

 

«36 занятий для будущих отличников» 

Содержание курса: интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, 

литературы,  математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой 

форме, способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, 

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в 

учёбе. 

Цель программы данного курса – создание действенных условий для развития 

познавательных способностей и организации познавательной деятельности учащихся, их 

интеллекта и творческого начала, расширения их  кругозора. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических 

задач: 

1.Формировать    и    развивать    различные    виды    памяти, внимания, воображения. 

2.Формировать и развивать общеучебные умения и навыки. 

3.Формировать общие способности искать и находить новые решения,  

необычные    способы    достижения    требуемого    результата,  новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

4.Развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной  

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать,  

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Содержание курса «36 занятий для будущих отличников» обеспечивает реализацию 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 

положительного отношения к лицею, 

ориентации на содержательные моменты и принятия образца «хорошего ученика»; 

 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 

и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

отечественной художественной культурой. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют: 

 

способность принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем  

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

и пошаговый контроль по результату; 

 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи, адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей, 

различать способ и результат действия; 

 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

лее совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся: 

ь и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет, осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 

сообщения в устной и письменной форме, ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач, основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из частей, проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях, обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- 

деления существенных признаков и их синтеза, устанавливать аналогии, владеть рядом 

общих приемов решения задач. 

В сфере коммуникативных  универсальных  учебных действий выпускники 

приобретут: 

 

для решения различных коммуникативных задач; 

 

аудиовизуальной поддержкой); 
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инструменты ИКТ и дистанционного общения, 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; 

ть собственное мнение и позицию, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

и 

видит, а что нет; 

ть вопросы; контролировать действия партнера; использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Коммуникативные УУД: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 УУД: умениеклассифицировать объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные 

связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать__ 

психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: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 УУД:доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность 

к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально- 

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

 среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным 

предметам. 

 

понятию, функциональному назначению и т. д.) 
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о - следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

 

 характера. 

ту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

 

пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

овицу, выражающую его основную мысль. 

 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя 

жесты, мимику и другие актёрские способности. 

 в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

 

клетчатой бумаге. 

рисунки, используя офицерскую линейку; 

 

сочинять сказки на новый лад. 

 

предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

 

 

 

К концу второго года обучения обучающиеся получат возможность научиться: 

суждать при решении задач логического характера. 

 

- шутки, числовые головоломки. 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся получат возможность научиться: 

Использовать операции логического мышления для решения новых задач в 

незнакомых ситуациях. 

 

 

К концу четвёртого года обучения обучающиеся получат возможность научиться: 

ь варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений. 

- поисковые задачи, нестандартные задачи. 

 

 

 Содержание курса 

    В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 
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и развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. 

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 главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с 

помощью органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие 

умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. 

 

Содержание 1 года обучения 

1.Тренировка психических процессов. 

 

а слуховой памяти; 

тельной памяти; 

 

классификация и поиск закономерностей); 

 

2.Задачи геометрического характера. 

помощью трафарета; 

моделирование предметов; 

 

 

 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

 

 

 занимательные рамки; числовые головоломки; 

7 арифметические лабиринты; 

 

4.Нестандартные задания логического характера 

-провоцирующие задачи. 

5. Игры 

 

 

Содержание 2 года обучения 

1.Тренировка психических процессов. 
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ов, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей). 

2.Задания геометрического характера. 

 

 

", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

 

 

 

4.Нестандартные задания логического характера-анаграмма; 

 

 альтернативным условием. 

5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы") 

 

Содержание 3 года обучения 

1.Тренировка психических процессов. 

 

 

вание воображения; 

оты реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера. 

 

 

 

Монгольская игра"; 

ур. 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

 

 

Содержание 4 года обучения 

1.Тренировка психических процессов. 

 

 

 

 развитие быстроты реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера. 

 

 

"Колумбовояйцо","Вьетнамская игра", 
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"Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

 

 

 

 

ческие фигуры; 

"судоку" 

4.Нестандартные задания логического характера провоцирующие задачи; 

-следственные цепочки; 

 

м условием. 

5.Игры способствующие развитию способности действовать в уме ("Муха", 

"Просветы", "Ход конём", "Почтальон"). 

 

Тематическое планирование внеурочного курса  «36 занятий для будущих отличников» 

 

1 год обучения 

1 четверть (9 часов) 

1. Вводное занятие. Первый раз в первый класс  1 

2. Работа над ошибками   1 

3. Задания трёх поросят  1 

4. Здравствуй, осень! 1 

5. Играем в «ромашку» 1 

6. По страницам русской сказки «Волк и семеро козлят» 1 

7. Рисуем яблоньку 1 

8. Геометрический магазин 1 

9. По страницам русской народной сказки «Маша и медведь» 1 

2 четверть (7 часов) 

10. Хлеб-батюшка 1 

11. Шкатулка с сюрпризом 1 

12. На грибной поляне 1 

13. В гостях у Знайки 1 

14. Читаем письма 1 

15. Наряжаем ёлочку. 1 

16. Проверка знаний и умений. «Прикольные задания» 1 

3 четверть (9 часов) 

17. И снова «прикольные задания» 1 

18. Домашние животные 1 

19. Цепочка занимательных заданий 1 

20. О звёздах 1 

21. Дорогою добра 1 

22. Быть здоровым 1 

23. Незнайкин экзамен 1 

24. Коллекция головоломок от Незнайки 1 
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25. По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот»1 

4 четверть (9 часов) 

26. Знаменитые малыши. Дюймовочка 1 

27. Букет для Русалочки 1 

28. Спичечное ассорти 1 

29. Словесные забавы 1 

30. «Говорящие» головоломки 1 

31. Ловим рыбку 1 

32. Загадалки 1 

33. Пернатые друзья 1 

34. Сказочные герои. Сказочные задания опять и опять.Итоговое занятие. 1 

 

2 год обучения 

1 четверть (9 часов) 

1. Снова в школу 1 

2. Как из рога изобилия 1 

3. Кое-что о школе 1 

4. Овощи с грядки 1 

5. Курам на смех 1 

6. Сказочный листопад 1 

7. Развиваем воображение и фантазию 1 

8. Морские обитатели 1 

9. Бьём баклуши 1 

2 четверть (7 часов) 1 

10. Зоологическое ассорти 1 

11. Клуб юных живописцев 1 

12. Цветочная угадайка 1 

13. Открываем долгий ящик 1 

14. Звёздный дождь 1 

15. Ёлочка с волшебными шишками 1 

16. Учимся быть внимательными и заботливыми 1 

17. Засучив рукава 1 

3 четверть (10 часов) 

18. Сундучок занимательных заданий 1 

19. Симметрия 1 

20. Герои сказок в ребусах и загадках 1 

21. Учимся быть честными 1 

22. «Учитесь властвовать собой» 1 

23. Учимся управлять своими чувствами 1 

24. Любопытные факты из жизни животных 1 

25. Ещё несколько любопытных фактов из жизни животных 1 

26. Пятое колесо в телеге 1 

27. Здравствуй, сказка! 1 

4 четверть (8 часов) 

28. О водных судах 1 
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29. Китайская грамота 1 

30. По тропинкам математики 1 

31. Сказки А. С. Пушкина 1 

32. На загадочной волне. Загадочки-загадки для умственной зарядки 1 

33. Самолётик Нескучалкин. На даче 1 

34. Согласись или поспорь со мной1 

 

3 год обучения 

1. Слово о Родине 

Основы безопасности человека в экстремальных ситуациях. 1 

2. В кругу семьи. Умение преодолевать страх. Навыки безопасного поведения 1 

3. Продолжаем разговор о семье. Уроки городской безопасности. Возникновение пожара в 

транспорте 1 

4. Все мы люди разные… Лесные пожары. «Природа и безопасность». 1 

5. Дело было в Лукоморье Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. 1 

6. Почему случаются травмы? 1 

7. В космическом пространстве «Если из раны течет кровь…» Оказание первой помощи 1 

8. Старичок-боровичок Безопасность при любой погоде. 1 

9. Продолжаем осматривать владения Старичка-боровичка.  О вреде курения. 1 

10. Кот в мешке. Основные правила безопасного поведения около водоёма, на льду. 1 

11. Поговорим о поведении. Умение плавать - основной фактор безопасности на воде. 1 

12. Литературная угадай-ка  Безопасность при занятиях водными видами спорта. 1 

13. Береги здоровье 1 

14. Спешим на помощь Кузе. О воде. Оказание первой помощи при утоплении.   1 

15. Поэтическая карусель Как пешеходы и водители поделили улицу 1 

16. Арт-студия. Виды автотранспорных средств 1 

17. Зима в загадках . Безопасность при любой погоде. 1 

18. Подарки Деда Мороза. Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 1 

19. Что мы знаем о деревьях 1 

20. Поговорка-цветочек, пословица-ягодка 1 

21. «Репка» на новый лад 1 

22. Любопытные факты из жизни животных. Осторожно, бездомные собаки!» 1 

23. Школа искусств 1 

24. Спешим в школу искусств. Правила обеспечения сохранности личных вещей. 1 

25. Куклы в нашей жизни Особенности поведения с незнакомыми людьми 1 

26. Золотой дождь 1 

27. Лента занимательных заданий Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 1 

28. Клуб любителей русского языка Чрезвычайные ситуации мирного 

и военного времени (аварии, катастрофы, военные конфликты). 1 

29. В царстве Лешего Безопасное поведение дома 1 

30. Геометрический калейдоскоп.  Как правильно переходить дорогу. 1 

31. Магазин головоломок. Отдел художественной литературы 1 

32. Магазин головоломок. Отдел кулинарии Отдел флоры и фауны 1 

33. В поисках цветка папоротника 1 

34. На войне как на войне. Поездка за город. На загородной дороге. 1 
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4 год обучения 

1. Государственные символы. 1 

2. Моя семья. 1 

3. Мой портрет в лучах солнца. 1 

4. Интеллектуальный клуб «Мыслитель». 1 

5. Вода в нашей жизни. 1 

6. Матушка-землица. 1 

7. Юные кулинары. 1 

8. Куда летят крылатые слова. 1 

9. Фильм, фильм, фильм… 1 

10. Путешествие в мир пушкинских сказок. 1 

11. И снова нас ждет мир пушкинских сказок. 1 

12. Приветствуем зиму. 1 

13. Пернатые друзья. 1 

14. Олимпийские игры современности. Олимпийские игры древности. 1 

15. Я расскажу тебе о цирке. 1 

16. Калейдоскоп головоломок. 1 

17. Музыкальная шкатулка. 1 

18. Что мы знаем о памяти. 1 

19. Приди, Масленица, с радостью! 1 

20. Золушка. 1 

21. Клуб любителей русского языка. 1 

22. Да здравствует абракадабра! 1 

23. Собранье пестрых дел. 1 

24. Поговорим, друзья, о книге. 1 

25. Эх, яблочко! 1 

26. Шутка – минутка, а заряжает на час. 1 

27. О времени и о часах. 1 

28. Еще раз о времени и о часах. 1 

29. Праздник Ивана Купалы. 1 

30. Клуб любителей головоломок. 1 

31. Как делают бумагу 1 

32. История плюшевого мишки. 1 

33. Букет увлекательных задач. 1 

34. Великая отечественная война 1 

 

«Школа развития  речи» 

В   основе  построения  курса   лежит  принцип  разнообразия    творческо-поисковых  задач.  

При  этом  основными  выступают  два  следующих  аспекта  разнообразия:  по  содержанию  и  

по  сложности  задач. 

Систематический  курс,  построенный  на  таком  разнообразном  материале,  создаёт   

благоприятные  возможности  для  развития  важных  сторон  личности  ребёнка. 
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Основное  время   на  занятиях  занимает  самостоятельное  решение  детьми  поисковых  

задач.  Благодаря  этому  появляются  хорошие  условия  для  формирования  у  детей  

самостоятельности  в  действиях,  способности  управлять  собой  в  сложных  ситуациях.  

На  каждом  занятии  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи  определённого  

вида.  Благодаря  этому  у  детей  формируется  такое  важное  качество  деятельности   и  

поведения,  как  осознание  собственных  действий,  самоконтроль,  возможность  дать  отчёт  

в   выполняемых  шагах  при  решении  задач. 

Программа курса определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета. 

Цель : повышение уровня языкового развития, формирование коммуникативной компетенции 

младших школьников в основных видах речевой деятельности: произношении, говорении, 

чтении и письме, а также начальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства, о языке как основе национального самосознания. 

Задачи: 

- обеспечение правильного усвоения учащимися достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников; 

- воспитание познавательного интереса к родному языку; 

- решение проблемы интеллектуального развития младших школьников; 

- способствование более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке; 

- содействие развитию речи детей. 

Программа является актуальной, так как в большей мере обеспечивает развитие у учащихся 

интеллектуальных общеучебных умений, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1 класс 

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 УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– 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: 

Обучающиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

- умение выразительно читать небольшой текст; 

- умение определять лексическое значение слова; 

- умение выделить синонимы, антонимы, омонимы; 

- умение определить лексическое значение многозначного слова; 

- умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу её раскрытия сбор материала, его 

отбор и расположение, языковые средства; 

-  владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

2 класс 

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; 



460 
 

- 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. 

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: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

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; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

  в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 
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г) формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание готовности к 

отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 

распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

 

4 класс 

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; 
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- 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. 

интеллектуального развития младших школьников. 

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. 

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; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 

- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
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- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

-  понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

-  овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

-  уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание учебного курса 

1 класс 

Речь и её значение в жизни. Техника речи. 

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 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 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 нём неудачно подобранные слова, распространять 

предложение. Умение составлять простое распространённое предложение по вопросу учителя, 
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на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно правильно 

читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста.  

Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединённых 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 учётом конкретной ситуации общения. 

 

2 класс 

 

Техника и выразительность речи 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту 

голоса. Знание скороговорок.  

Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп 

чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать 

мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. 

Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим.  

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. 

Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 
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Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями 

в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее.  

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, 

мимикой. 

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

- составлять планы различных видов. 

 

3 класс 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр,мелодика речи. Монолог и 

диалог.Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова.  

Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой 

ситуации. 

Научные слова. 

 Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять 

в тексте научного стиля. 
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Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с происхождением 

некоторых антропонимов и  топонимов.  

Устаревшие слова.  

Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение.  

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, 

заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие 

слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана.Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный).  

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.  

Умение составлять описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.  

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.  

 

4 класс 

 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 
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Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры. 

 Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  

отличать  многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный.  

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи.  

Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, художественное 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами и 

наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  

Умение определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на 

знание композиции и средств межфразовой связи.  

знать:  
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- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; крылатые слова и выражения; 

- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. 

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с  параллельным построением в предложение с 

однородными членами и наоборот. 

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема 
Кол-

во часов 

1 Речь 2 

2 Слово 15 

3 Культура общения 5 

4 Текст 10 

5 Проверочная работа 1 

 

2 класс 

№ п/п Тема   
Кол-

во часов 

1 Слово  13 

2 Предложение и словосочетание 3 

3 Текст 15 

4 Культура общения 3 

 

3 класс 

№ п/п Тема   
Кол-

во часов 

1 Слово  16 

3 Текст 10 

4 Стили речи 8 

 

4 класс 

№ п/п Тема   
Кол-

во часов 
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1 Слово  9 

2 Речь. Техника и выразительность речи  6 

3 Текст 19 

 

 

«Занимательная математика» 

 

Цель:   развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области  чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

 развивать краткости речи. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения данного   курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

  

Метапредметные   результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. 

 Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 
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 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины). 

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

 Воспроизводить способ решения задачи. 

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

 Конструировать несложные задачи. 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
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 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание 

может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

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. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических 

знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать простор 

воображению. 

Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 
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            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

№ Разделы 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

 

1. Числа. Арифметические 

действия. Величины 

14 12 14 10 

2. Мир занимательных задач 6 10 14 18 

3. Геометрическая мозаика 13 12 8 6 

 Итого 33 34 34 34 

 

1 КЛАСС  

 Основные задачи: формировать умения ориентироваться в пространственных  понятиях «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз» и т.д., проводить задания по заданному алгоритму, составлять целое из 

частей и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь анализировать ход решения 

задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

                                                           1  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. 

2 Мир занимательных 

задач. 

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 

(величин). 

3 Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала 

движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 

 

                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1 Математика — это интересно. Математика - царица наук. 1 

2 Танграм: древняя китайская головоломка 1 
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3 Путешествие точки. 1 

4 Игры с кубиками. "Спичечный" конструктор. 1 

5 Танграм: древняя китайская головоломка 1 

6 Волшебная линейка 1 

7 Праздник числа 10 1 

8 Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

9 Игра-соревнование «Весёлый счёт» 1 

10 Игры с кубиками 1 

11-12 Конструкторы 2 

13 Весёлая геометрия 1 

14 Математические игры 1 

15-16 «Спичечный» конструктор 2 

17 Задачи-смекалки 1 

18 Прятки с фигурами 1 

19 Математические игры 1 

20 Числовые головоломки 1 

21-22 Математическая карусель 2 

23 Уголки 1 

24 Игра в магазин. Монеты 1 

25 Конструирование фигур из деталей танграма 1 

26 Игры с кубиками 1 

27 Математическое путешествие 1 

28 Математические игры 1 

29 Секреты задач 1 

30 Математическая карусель 1 

31 Числовые головоломки 1 

32 Математические игры 1 

33 КВН 1 

Итого: 33 ч  

 

 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 1 класса 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать как люди учились считать; 

- из истории линейки, нуля, 

математических знаков; 

- работать с пословицами, в которых 

встречаются числа; 

- выполнять интересные приёмы устного 

счёта. 

 

- находить суммы ряда чисел; 

- решать задачи, связанные с нумерацией, на 

сообразительность, задачи-шутки, задачи со 

спичками; 

- разгадывать числовые головоломки и 

математические ребусы; 

- находить в окружающем мире предметы, дающие 

представление об изученных геометрических 

фигурах. 
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                СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

                                                                    2  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

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.  

 

2 Мир занимательных 

задач. 

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.   

3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники,  уголки). 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.   

 

                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                               2 КЛАСС 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1 «Удивительная снежинка»  1 

2  Крестики-нолики 1 

3  Математические игры 1 

4  Прятки с фигурами 1 

5  Секреты задач 1 

6-7 «Спичечный» конструктор  2 

8  Геометрический калейдоскоп 1 

9  Числовые головоломки 1 

10  «Шаг в будущее» 1 

11 Геометрия вокруг нас  1 

12 Путешествие точки 1 

13  «Шаг в будущее» 1 

14  Тайны окружности 1 

15  Математическое путешествие 1 

16-17  «Новогодний серпантин» 2 

18 Математические игры  1 
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19  «Часы нас будят по утрам…» 1 

20  Геометрический калейдоскоп 1 

21  Головоломки 1 

22 Секреты задач 1 

23 «Что скрывает сорока?»  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Дважды два — четыре  1 

26-27 Дважды два — четыре  2 

28  В царстве смекалки 1 

29  Интеллектуальная разминка 1 

30 Составь квадрат  1 

31-32  Мир занимательных задач 2 

33  Математические фокусы 1 

34  Математическая эстафета 1 

Итого: 34 ч  

 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 2 класса 

 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать  нумерацию древних римлян; 

-некоторые сведения из истории счёта и 

десятичной системы счисления; 

-выделять  простейшие математические 

софизмы; 

- пользоваться сведениями  из «Книги 

рекордов Гиннесса»; 

- понимать некоторые секреты 

математических фокусов  

- использовать интересные приёмы устного счёта; 

- применять приёмы, упрощающие сложение и 

вычитание; 

-разгадывать и составлять простые математические 

ребусы, магические квадраты; 

-решать задачи на сообразительность, 

комбинаторные, с геометрическим содержанием, 

задачи-смекалки; 

- находить периметр и площадь составных фигур. 

  

 

 

                 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

                                                                      3  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

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. 

 

2 Мир занимательных 

задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 

задачи. Использование знаково- символических средств для 
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моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных.  

 

3 Геометрическая мозаика. 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). 

 

 

                               

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                             3 КЛАСС 

№                                                          Тема Кол-во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка  1 

2 «Числовой» конструктор  1 

3 Геометрия вокруг нас  1 

4 Волшебные переливания  1 

5-6 В царстве смекалки  2 

7 «Шаг в будущее»  1 

8-9 «Спичечный» конструктор  2 

10 Числовые головоломки  1 

11-12 Интеллектуальная разминка  2 

13 Математические фокусы  1 

14 Математические игры  1 

15 Секреты чисел  1 

16 Математическая копилка  1 

17 Математическое путешествие 1 

18 Выбери маршрут  1 

19 Числовые головоломки  1 

20-21 В царстве смекалки  2 

22 Мир занимательных задач  1 

23 Геометрический калейдоскоп  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Разверни листок  1 

26-27 От секунды до столетия  2 

28 Числовые головоломки  1 

29  Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину  1 
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31 Математические фокусы  1 

32-33 Энциклопедия математических развлечений  2 

34 Математический лабиринт  1 

Итого: 34 ч  

 

                   Требования к результатам обучения учащихся 3 класса 

 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать имена и высказывания 

великих математиков; 

-  работать с  числами – великанами; 

- пользоваться  алгоритмами составления 

и разгадывания математических ребусов; 

- понимать «секреты» некоторых 

математических фокусов. 

  

-преобразовывать неравенства в равенства, 

составленные из чисел, сложенных из палочек в 

виде римских цифр; 

- решать нестандартные, олимпиадные и старинные 

задачи; 

- использовать особые случаи быстрого умножения 

на практике;  

- находить периметр,  площадь и объём 

окружающих предметов; 

- разгадывать и составлять математические ребусы, 

головоломки, фокусы. 

  

 

 

              СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

                                                                       4  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

 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. 

2 Мир занимательных 

задач. 

  Анализ и оценка готовых решений 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. 

3 Геометрическая мозаика. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 

развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 
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пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

 

                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                                4 КЛАСС - 34 часа 

№ Тема  Кол--во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 

10-11 «Спичечный» конструктор 2 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15-17 Занимательное моделирование 3 

18 Математическая копилка 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!» 1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22-23 В царстве смекалки 2 

24 Числовые головоломки 1 

25-26 Мир занимательных задач 2 

27 Математические фокусы 1 

28-29 Интеллектуальная разминка 2 

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 

Итого: 34 ч  

 

 

Требования к результатам обучения учащихся 4 класса 

 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность научиться: 

 - проводить  вычислительные операции - выполнять упражнения с чертежей на 
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площадей и объёма фигур 

- конструировать предметы из 

геометрических фигур. 

- разгадывать и составлять простые 

математические ребусы, магические 

квадраты; 

-  применять приёмы, упрощающие 

сложение и вычитание. 

 

нелинованной бумаге. 

- решать задачи на противоречия. 

- анализировать  проблемные ситуаций во 

многоходовых задачах. 

- работать над проектами 

 

 

 Общекультурное направление через курсы: 

 

«Художественное творчество» 

       Методологической основой курса является системно-деятельностный подход в начальном 

обучении. Занятия по данному курсу познакомят детей с огромным миром прикладного  

творчества, помогут освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

        Кроме решения задач художественного воспитания, даннаяпрограмма развивает 

интеллектуально-творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие 

возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных 

способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

         Основное внимание при изучении курса уделяется духовно-нравственному воспитанию 

младшего школьника. 

Цель программы: 

гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества. 

Задачи: 

- развитие творческого потенциала  детей средствами художественного труда; 

- формирование  прикладных  умений и навыков; 

- воспитание  интереса  к активному познанию истории материальной культуры своего и 

других народов, уважительное отношение к труду. 

Данная программа развивает интеллектуально-творческий потенциал учащихся, предоставляя 

каждому ребенку широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и 

раскрытия собственных способностей, проявления инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

 Планируемые результаты 

 

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: 
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 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; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 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; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-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; 
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 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; 

 контролировать 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 

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. 
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Содержание тем учебного курса 

 

1. Живопись 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, теплых и холодных цветов. Контраст 

теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от 

характера его насыщения белой или черной краской. 

Практическая работа: освоение приемов получения живописного пятна. Работа идет 

«от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и 

птиц, растений, трав. 

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о теплых 

и холодных, о контрасте теплых и холодных цветов. Расширение опыта получения 

эмоционального изменения цвета путем насыщения его ахроматической шкалой 

(насыщение цвета белой и черной краской). Осваивается способ насыщения цвета 

серой краской, и дети знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, 

цветов, камней, сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о 

существовании дополнительных цветов. Зеленый, фиолетовый и оранжевый цвета, до 

этого известные детям как составные, теперь раскрываются как дополнительные, 

поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы – цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

Четвёртый год обучения .Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда 

заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков 

получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение 

цветовых контрастов Практическая работа: изображение сюжетных композиций, 

натюрмортов, природных объектов, сказочных персонажей. 

 

1 класс 

Аппликация и моделирование. Аппликация из природных материалов на картоне. 

Аппликация из геометрических фигур. Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и пайеток. 

Аппликация из круглых салфеток. Динамическая открытка с аппликацией. Моделирование из 

бумаги и проволоки. Выпуклая аппликация. Коллективная работа. 

Работа с пластическими материалами. Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. 

Обратная мозаика на прозрачной основе. Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Разрезание смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста. 

2 класс 

Аппликация и моделирование. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Аппликация из птичьих перьев. Аппликация из кружев. Аппликация из ткани. Аппликация из 

деталей оригами. Мозаика из ватных комочков. Прорезная аппликация. Гофрированные 

цепочки. Складывание гармошкой. Выпуклая мозаика из плотной бумаги.  Моделирование из 

картона. Рамочка. Моделирование объемного изделия из гофрокартона. Моделирование из 

гофрированной бумаги. Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки. 

Многослойное торцевание на плоскости. 
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Работа с пластическими материалами.  Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. 

Обратная мозаика на прозрачной основе. Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Разрезание смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста. 

3 класс 

Текстильные материалы. Аппликация из резаных нитей. Нитяная бахрома. Моделирование 

из помпонов. Изонить. Аппликация из нитяных валиков. Приклеивание ниток по спирали. 

Аппликация из распущенного трикотажа. Вышивание по ткани. Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу. Аппликация из жатой ткани. Аппликация из ткани и ниток. Шитье по 

выкройкам. 

Пластические материалы. Раскатывание пластилина. Получение плоских изображений.  

Разрезание пластилина. Мозаика из разрезных деталей. Обратная аппликация из пластилина 

на прозрачной основе. Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито. Разрезание 

пластилина, аппликация. Лепка из теста на каркасе 

4 класс 

Работа с бумагой. Аппликация с раздвижкой. Оригами из окрашенной бумаги. Симметричное 

силуэтное вырезание. Транспарантное вырезание. Аппликация из рельефной бумаги. Коллаж 

из различных материалов. Объемное моделирование из бумаги. Объемные изделия в технике 

многослойного торцевания. Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном 

каркасе. Моделирование из фольги. Веерное гофрирование. Трубочки из гофрированной 

бумаги. Прорезание канцелярским ножом. Конструирование игрушки с подвижными 

деталями. 

Текстильные материалы. Аппликация из ткани. Петельный шов.  Аппликация из синтепона 

со сдвижкой. Вязание крючком. Шитье мягкой игрушки. 

        Тематическое планирование 1 класс (33 часа) 

№темы 

п/п 

Название темы/раздела 

 Раздел 1. Аппликация и моделирование  22 часа 

1 Аппликация из природных материалов на картоне 

2 Аппликация из природных материалов на картоне 

3 Аппликация из природных материалов на картоне 

4 Аппликация из природных материалов на картоне 

5 Аппликация из геометрических фигур 

6 Аппликация из геометрических фигур 

7 Аппликация из геометрических фигур 

8 Аппликация из геометрических фигур 

9 Аппликация из пуговиц 

10 Аппликация из пуговиц 

11 Мозаика из бисера и пайеток 

12 Мозаика из бисера и пайеток 

13 Аппликация из круглых салфеток 

14 Аппликация из круглых салфеток 

15 Динамическая открытка с аппликацией 

16 Динамическая открытка с аппликацией 



484 
 

17 Моделирование из бумаги и проволоки 

18 Моделирование из бумаги и проволоки 

19 Выпуклая аппликация. Коллективная работа 

20 Выпуклая аппликация. Коллективная работа 

21 Выпуклая аппликация. Коллективная работа 

22 Выпуклая аппликация. Коллективная работа 

23 Отпечатки на пластилине 

24 Рисование пластилином 

25 Рисование пластилином 

26 Обратная мозаика на прозрачной основе 

27 Обратная мозаика на прозрачной основе 

28 Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе 

29 Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе 

30 Разрезание смешанного пластилина проволокой 

31 Разрезание смешанного пластилина проволокой 

32 Лепка из теста 

33 Лепка из теста 

 

                                Тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

№темы 

п/п 

Название темы/раздела 

Раздел 1. Аппликация и моделирование 24 часа 

1 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги 

2 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги 

3 Аппликация из птичьих перьев 

4 Аппликация из кружев 

5 Аппликация из ткани 

6 Аппликация из деталей оригами 

7 Аппликация из деталей оригами 

8 Мозаика из ватных комочков 

9 Мозаика из ватных комочков 

10 Прорезная аппликация 

11 Прорезная аппликация 

12 Гофрированные цепочки 

13 Гофрированные цепочки 

14 Складывание гармошкой 

15 Выпуклая мозаика из плотной бумаги 

16 Выпуклая мозаика из плотной бумаги 

17 Моделирование из картона. Рамочка 

18 Моделирование из картона. Рамочка 

19 Моделирование объемного изделия из гофрокартона 

20 Моделирование объемного изделия из гофрокартона 

21 Моделирование из гофрированной бумаги 
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22 Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки 

23 Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки 

24 Многослойное торцевание на плоскости 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами 10 часов 

25 Раскатывание и обрубовка пластилина 

26 Раскатывание и обрубовка пластилина 

27 Выпуклая аппликация из пластилина 

28 Выпуклая аппликация из пластилина 

29 Торцевание на пластилине 

30 Торцевание на пластилине 

31 Разрезание слоеного пластилина 

32 Разрезание слоеного пластилина 

33 Лепка из теста 

34 Лепка из теста 

 

Тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

№темы 

п/п 

Название темы/раздела 

Раздел 1. Текстильные материалы  26 часов 

1 Аппликация из резаных нитей 

2 Нитяная бахрома 

3 Нитяная бахрома 

4 Моделирование из помпонов 

5 Моделирование из помпонов 

6 Моделирование из помпонов 

7 Изонить 

8 Изонить 

9 Изонить 

10 Аппликация из нитяных валиков 

11 Аппликация из нитяных валиков 

12 Аппликация из нитяных валиков 

13 Приклеивание ниток по спирали 

14 Аппликация из распущенного трикотажа 

15 Вышивание по ткани 

16 Вышивание по ткани 

17 Вышивание по ткани 

18 Вышивание по ткани 

19 Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу 

20 Аппликация из жатой ткани 

21 Аппликация из ткани и ниток 

22 Шитье по выкройкам 

23 Шитье по выкройкам 

24 Шитье по выкройкам 
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25 Шитье по выкройкам 

26 Шитье по выкройкам 

Раздел 2. Пластические материалы  8 часов 

27 Раскатывание пластилина. Получение плоских изображений 

28 Разрезание пластилина. Мозаика из разрезных деталей 

29 Разрезание пластилина. Мозаика из разрезных деталей 

30 Обратная аппликация из пластилина на прозрачной основе 

31 Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито 

32 Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито 

33 Разрезание пластилина, аппликация 

34 Лепка из теста на каркасе 

 

                     Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

№темы 

п/п 

Название темы/раздела 

Раздел 1. Работа с бумагой  23 часов 

1 Аппликация с раздвижкой 

2 Оригами из окрашенной бумаги 

3 Оригами из окрашенной бумаги 

4 Симметричное силуэтное вырезание 

5 Симметричное силуэтное вырезание 

6 Транспарантное вырезание 

7 Транспарантное вырезание 

8 Аппликация из рельефной бумаги 

9 Коллаж из различных материалов 

10 Объемное моделирование из бумаги 

11 Объемное моделирование из бумаги 

12 Объемные изделия в технике многослойного торцевания 

13 Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе 

14 Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе 

15 Моделирование из фольги 

16 Моделирование из фольги 

17 Веерное гофрирование 

18 Веерное гофрирование 

19 Трубочки из гофрированной бумаги 

20 Трубочки из гофрированной бумаги 

21 Прорезание канцелярским ножом 

22 Конструирование игрушки с подвижными деталями 

23 Конструирование игрушки с подвижными деталями 

Раздел 2. Текстильные материалы  11 часов 

24 Аппликация из ткани. Петельный шов 

25 Аппликация из ткани. Петельный шов 

26 Аппликация из синтепона со сдвижкой 
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27 Вязание крючком 

28 Вязание крючком 

29 Вязание крючком 

30 Вязание крючком 

31 Шитье мягкой игрушки 

32 Шитье мягкой игрушки 

33 Шитье мягкой игрушки 

34 Шитье мягкой игрушки 

 

«Родной край» (1,2,3,4 классы).  

 

Место курса во внеурочной деятельности  

Программа «Родной край» рассчитана на 33 часа в 1 классе, на 34 часа в 2-4 классах (1 час 

занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок реализации программы четыре 

года.  

Планируемые результаты  

Программа курса обеспечит достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты.  

1. Формирование чувства гордости за свою малую Родину, её истории.  

2. Формирование целостного взгляда на разнообразие природы Алтайского края, 

представление о народах, культуре и религиозных верований своих земляков.  

3. Формирование уважительного отношения к другому мнению, умение слушать, быть 

внимательным.  

4. Овладение социальными навыками и навыками адаптации к изменяющемуся окружению.  

5. Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки, нравственные качества.  

6. Формирование эстетических потребностей.  

7. Развитие чувства сотрудничества, взаимопомощи.  

Метапредметные результаты.  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать свои действия, 

определять способы достижения результата.  

3. Уметь изображать информацию разными способами..  

4. Использовать различные средства для решения коммуникативных и познавательных задач.  

5. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности.  

Предметные результаты.  

Знать:  

- историю названия края, города, района, свой адрес в мире.  

- исторические музеи города, их назначение, история,  

- историю образования Барнаула, фамилии главных исторических деятелей,  

- значение символов города,  
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- название и назначение крупных культурных, спортивных и транспортных центров, 

памятников архитектуры города и района,  

- фамилии известных людей края, города, их достижения,  

- названия некоторых промышленных предприятий края, города, района;  

-отрасли экономики края, названия органов управления в крае.  

Уметь:  

- называть членов семьи, их имена, отчества, фамилии, профессии, занятия;  

- узнавать и различать герб и флаг края, города, района.  

- читать карту края,  

- составлять рассказ об увиденном во время экскурсии,  

- различать и называть крупные культурные, спортивные и транспортные центры, 

исторические мемориалы и памятники столицы края,  

- рассказывать об известных людях, их вкладе в развитие родного края.  

Содержание  

Природа Алтайского края  

Географические (рельеф, расположение, водные богатства, полезные ископаемые) и 

климатические особенности края (времена года). Растительный и животный мир. «Зелёная 

зона Барнаула» - реликтовый бор, дендрарий, институт имени Лисавенко. Красная книга 

Алтайского края. Исчезающие представители флоры и фауны. Заповедники края. Красота 

речных просторов. История географических названий. Как возникли названия: Сибирь, Алтай, 

Обь, Катунь, Бия, Ая, Колывань.  

Алтайский край – часть единой России  

Название страны и края. Зачем надо изучать историю и культуру родного края. История 

образования Алтайского края. Символы края, значение символов. Города края, их история. 

Современные промышленные предприятия края, выпускаемая на них продукция. Трудовые 

подвиги земляков в довоенный период. Военная слава Алтая. Труд наших земляков в период 

Великой Отечественной войны. Освоение целинных земель. Герои труда. Правительственные 

награды краю. Органы самоуправления в крае. Органы законодательной и исполнительной 

власти города и края; глава края, города, района. Их именами гордится Алтай. Достижения 

земляков: М.Т. Калашникова, Г.С. Титова, В.М. Шукшина, Т. Котовой, А.Г. Смертина и 

других известных личностей. Краеведческий музей. Музей истории литературы, искусства и 

культуры Алтайского края. Край на пороге новой эпохи: строительство, образование, 

культура, транспорт, промышленность, туризм в наши дни. Литературное и художественное 

творчество в крае: знаменитые художники и литераторы края.  

Изучение исторического прошлого края  

Лента времени. Что такое прошлое, настоящее и будущее. Следы перволюдей на Алтае. 

Истоки древней культуры Алтая. Устные исторические источники: мифы, сказки, легенды, 

былины, песни, предания. Зависимость от джунгар, договор о включении в состав России. 

Вещественные исторические источники (жилища, поселения, курганы, оружие, посуда, 

украшения, орудия труда). Пазырыкские курганы: как учёные узнали, кто и когда там был 

похоронен? Что такое археология. Кто такие археологи.  

Мой родной Барнаул  

Наш родной город. Основание города Барнаула. Реформы Петра I. Деятельность Акинфия 

Демидова. Медеплавильные заводы на Алтае. Дата основания города Барнаула. Легенды 
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старого Барнаула. Русский изобретатель И.И. Ползунов. Учение горному делу. Рассказ о 

горном училище. Тяжёлое, угнетённое состояние людей. Борьба за свои права.  

Легенда о Беглеце-сороке.  

Сколько лет городу. Разные варианты толкования слова «Барнаул». Символы города, значение 

символов. Быт и нравы жителей Барнаула 19 века. Барнаул 100 лет назад. Экономика края и её 

составные части: с/х, промышленность, строительство, транспорт, торговля. Развитие 

экономики и культуры края в начале 20 века. Памятники архитектуры Барнаула: универмаг 

«Красный», Барнаульский планетарий, Алтайский краеведческий музей, здание 

администрации города… Их история. История пассажирского транспорта. 

Первый трамвай, первый автобус в Барнауле. История строительства железной дороги. 

Первые улицы города. Главная улица. История названия площади Демидовской, имени 

Сахарова, Октябрьской, Привокзальной, имени Баварина. Парки и скверы города. Театры 

Барнаула. Традиции и праздники города и края. День защиты детей. День города. 

Празднование Нового года. Детские ансамбли нашего города. Празднование Дня Победы в 

нашем крае. Мемориал Славы. Барнаульский планетарий. Православные соборы, храмы и 

церкви города (Покровский, Александра Невского, Никольская). Названия районов города. 

Самый старый и самый молодой район. Достопримечательности районов. Занятия населения.  

Я и моя семья в истории края  

Моё имя, моя фамилия. Мои родственники. Моя родословная. Моя семья в истории края, 

города, района: состав семьи, занятия членов семьи, история появления на Алтае. В каких 

исторических событиях края принимали участие родственники. Встреча с интересными 

людьми. Моя школа. История и традиции родной школы. Учениками гордится наша школа. 

Выпускники – гордость школы. 

 

                                Тематическое планирование  1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п  

 

Тематическое планирование  Кол-во 

часов  

1 Мы - путешественники!  1  

2 «Дом под шпилем».  1  

3 Молодёжный театр. Посещение спектакля.  3  

4 «Начало пути».  1  

5 Технический университет.  1 

6 Театр драмы 1 

7 Городская мэрия.  1 

8 Памятник А.С. Пушкину.  1 

9 Речной вокзал  1 

10 Дворец спорта. Новогоднее представление.  3 

11 Филармония.  1 

12 Краеведческий музей. Занятия-экскурсии.  2 

13 Демидовская площадь.  1 

14 Покровский собор.  1 

15 Бульвар защитников Сталинграда.  1 

16 Мемориал Славы.  1 

17 Алтайская железная дорога.  1 

18 Планетарий. Занятия –экскурсии.  2 
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19 Барнаульский зоопарк. Экскурсия.  2 

20 Памятник В.М. Шукшину.  1 

21 Тепличный комбинат. Занятие-экскурсия.  1 

22 Аэропорт.  1 

23 Обобщение и контроль знаний.  1 

 

                                                                2 класс (34 часа) 

№ Тематическое планирование  Кол-во 

часов  

1 Край, в котором я живу.  2 

2 Природа родного края.  4 

3 Красная книга Алтайского края.  1 

4 Матушка-Обь.  1 

5 Краеведческий музей.  2 

6 Наш родной город.  3 

7 Площади столицы края.  2 

8 Районы города Барнаула  2 

9 Парки и скверы города.  2 

10 Театры Барнаула.  3 

11 Традиции и праздники города и края.  2 

12 Барнаульский планетарий.  2 

13 Спаси и сохрани.  2 

14 Всё это было, всё это помним.  1 

15 Школы района. Моя школа.  1 

16 Я и моя семья.  2 

17 Обобщение. Презентация творческих проектов.  2 

                                                  

                                                             3 класс (34 часа) 

№ Тематическое планирование  Кол-во 

часов  

1 Алтайский край- часть единой России.  2 

2 Из далёкого прошлого.  1 

3 Экскурсия в Музей истории литературы, искусства и культуры  3 

4 Устное творчество алтайского народа.  3 

5 Алтай входит в состав России.  1 

6 Основание города Барнаула.  2 

7 Про завод, про город, про людей.  3 

8 Русский изобретатель И.И. Ползунов.  1 

9 Учение горному делу.  1 

10 Труд мастеровых и крестьян.  1 

11 История происхождения названия города Барнаула.  2 

12 В гости к барнаульцам.  1 

13 Барнаул 100 лет назад.  2 

14 Памятники архитектуры.  3 

15 История пассажирского транспорта.  3 

16 Открытие железной дороги  3 

17 Обобщение.  2 

 

                                                                         4 класс (34 часа) 
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№ Тематическое планирование  Кол-во 

часов  

1 Понятие времени в истории. Лента времени  2 

2 Как люди узнают о прошлом нашего края.  2 

3 История географических названий.  2 

4 Образование Алтайского края.  3 

5 Военная слава Алтая.  2 

6 Алтай – орденоносный край!  1 

7 Путешествие по городам Алтайского края.  2 

8 Барнаул – столица Алтайского края.  2 

9 История важных зданий.  2 

10 Самоуправление в крае.  1 

11 Их именами гордится Алтай.  2 

12 Родной район.  3 

13 Моя семья в истории края, города, района.  2 

14 Край на пороге новой эпохи.  3 

15 Литературное и художественное творчество в крае.  3 

16 Обобщение.Контроль знаний. Защита творческих проектов.  2 

 

 

 «Художественное слово»  

 

Цель программы: формировать читательскую компетентность младшего школьника, 

расширять культурное поле обучающихся.  

Задачи программы:  

• формировать любовь к книге, к чтению;  

• через организацию исследовательской, проектной, интерпретационной (театрализация) 

деятельности совершенствовать знания, умения по литературному чтению;  

• развивать речь обучающихся;  

• дать представление о живописи как искусстве;  

• формировать навык коллективного творческого общения и взаимодействия;  

• воспитывать компетентного читателя, чуткого слушателя, интересную личность, любящую 

Отечество, обладающую художественным вкусом, собственным мнением.  

Планируемые результаты  

Ученик научится:  

– осуществлять выбор книг в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; – различать жанры (сказку, рассказ, стихотворение, басню, миф), различать 

авторский текст и фольклорный, научный и художественный; – читать выразительно 

доступные для данного возраста поэтические и прозаические тексты;  

– овладеет умениями анализировать художественный текст по предложенному плану (по 

цепочке вопросов); определять тему и идею текста, подбирать заголовок, составлять план, 

ориентироваться в содержании прочитанного, устанавливать связь между событиями, 

поступками; узнавать в тексте средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты, олицетворения);  

–ориентироваться в структуре сказки; – работать в группе, паре, создавая новый продукт в 

виде инсценировки, нового текста;  
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– рассматривать картину, описывать ее.  

Ученик получит возможность научиться:  

– воспринимать художественный текст,  

определяя эмоциональный тон произведения, делать элементарный анализ текста;  

– находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, гиперболу, аллегорию;  

– сравнивать тексты разных жанров;  

– активно работать в группе, решая проектные задачи, инсценируя текст: учитывать разные 

мнения и обосновывать свою позицию, аргументировать ее, координировать работу группы.  

Содержание разделов программы  

2 класс  

Раздел 1. Слушание  

Уроки слушания литературных произведений призваны обогащать читательский опыт 

учеников, развивать восприятие художественного текста. Выразительное чтение в исполнении 

артиста, учителя или хорошо читающего ученика способствует развитию интереса к чтению.  

1. Такие разные… (по стихотворениям Э. Мошковской «Обида», К. Чуковского «Федотка», 

рассказу О. Григорьева «Порядок»). Определение характера литературного героя.  

2. Один день из жизни школьника в стихах. Слушание стихов: М. Тахистовой «Вставальник», 

О. Григорьева «Глобус», Л. Фадеевой «Открытие», И. Плохих «Месть двоечника», Ю. Мориц 

«Это-да! Это-нет»; подбор интонации (с анализом характеров наиболее понравившихся 

героев), выразительное чтение стихотворения О. Григорьева по ролям.  

3. Слушание рассказа В. Драгунского «Главные реки». Тема и идея рассказа.  

4. Русская народная сказка «По щучьему велению». Понятие «волшебный помощник»  

5. Слушание стихотворений Г. Сапгира «Людоед и принцесса», Т. Собакина «Как ловкий 

бегемот гонялся за нахальной мухой…», Ш. Сильверстейна «Посыпайте голову перцем». 

Выразительное чтение понравившегося стихотворения. 6. Рассказ В. Драгунского «…Бы». 

Секреты юмора.  

Раздел 2. Инсценирование, выразительное чтение  

Выразительное чтение и инсценирование художественных произведений призвано 

совершенствовать восприятие художественного текста, расширять читательский кругозор, 

развивать умение владеть голосом, языком жеста, мимикой как гибким инструментом. В 

процессе работы над инсценировками формируются коммуникативные умения.  

1. Выразительное чтение стихов: М. Тахистовой «Вставальник», О. Григорьева «Глобус», Л. 

Фадеевой «Открытие», И. Плохих «Месть двоечника», Ю. Мориц «Это-да! Это-нет» 

. 2. Выразительное чтение стихотворений по ролям: Ю.Кушака «В магазине», Б. Заходера 

«Собачкины огорчения», А. Усачева «Эх!», Э. Успенского «Про объявления». Разделение 

текста стихотворения по ролям.  

3. Выразительное чтение стихотворений Г. Сапгира «Людоед и принцесса», Т. Собакина «Как 

ловкий бегемот гонялся за нахальной мухой…», Ш. Сильверстейна «Посыпайте голову 

перцем». 

4. Конкурс чтецов. Проводится совместно с родителями (бабушками, дедушками) детей. 

Выразительное чтение стихотворения по ролям (ребенок+ мама).  

Раздел 3. Анализ художественных текстов  

Анализ текстов разных жанров формирует многие читательские умения: определять тему и 

идею произведения, этически оценивать поступки героев, формировать свое отношение к ним, 

озаглавливать текст, находить в нем нужную информацию, задавать вопросы по содержанию 
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текста, ориентироваться в средствах художественной выразительности. Сравнение авторских 

и народных произведений, научного и художественного текстов, поэтического и 

прозаического формируют базовые литературоведческие знания.  

1. Определяю характер героя. Анализ рассказа В. Осеевой «Хорошее» или фрагмента сказки Е. 

Шварца «Два брата».  

2. Учусь понимать стихи. Анализ стихотворений: В. Друка «Однажды я шел…», В. Ивченко 

«Туман», Ф. Тютчева «Листья».  

3. Определяю тему и идею (по рассказу В. Драгунского «Главные реки»).  

4. Учусь анализировать авторскую сказку. Сравнение литературной и народной сказок. 

Фрагмент сказки А. Милна о Винни Пухе, Е. Шварца «Сказка о потерянном времени», В. 

Катаева «Цветик-семицветик», сказок Д. Родари, Г.-Х. Андерсена «Принцесса на горошине».  

5. Научный или художественный? Сравнение художественной миниатюры Г. Цыферова, 

рассказа В. Бахревского с текстами из энциклопедии.  

6. Секреты юмора в рассказах В. Драгунского, Г. Скребицкого. 7. Итоговая работа. Анализ 

сказки, стихотворения, рассказа.  

Раздел 5. Проектная деятельность  

Проектные задачи, представленные в курсе, призваны совершенствовать как предметные, так 

и метапредметные результаты (коммуникативные, познавательные, личностные, 

регулятивные).  

1. Старт литературного проекта «Золотая библиотека»  

2. Проект «Золотая библиотека». Анкетирование родителей, учащихся.  

3. Проект «Золотая библиотека». Создание списка литературы на основе проведенного 

анкетирования.  

4. Составление итогового списка Золотой библиотеки.  

5. Подготовка проектов к защите. Презентация Золотой библиотеки 

  

Тематическое планирование предметного курса «Художественное слово» 2 класс  

Занятие 1. Роль книги в жизни человека. 

Занятие 2. История создания книги. Первая печатная книга на Руси.  

Занятие 3. Структура книги (элементы книги).  

Занятие 4. Экскурсия в библиотеку (районную, муниципальную, городскую).  

Занятие 5. Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог.  Каталожная карточка.  

Занятие 6. Выставка книг о детях. Структура книги.  

Занятие 7. Книги В. Осеевой. Книга-сборник.  

Занятие 8. Книги Е. Пермяка. Титульный лист.  

Занятие 9. Книги Н. Носова. Типы книг.  

Занятие 10. Книги В. Драгунского. Аппарат книги.  

Занятие 11. Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат).  

Занятие 12. Книги-сборники. Малые жанры фольклора.  

Занятие 13. Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о книге и учении».  

Занятие 14. Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку».  

Занятие 15. Скороговорки и чистоговорки.  

Занятие 16. Книги с литературными (авторскими) сказками.  

Занятие 17. Писатели-сказочники.  

Занятие 18. Герои сказок. Викторина.  
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Занятие 19. По страницам сказок Х.К. Андерсена.  

Занятие 20. Проектная деятельность «Путешествие в страну сказок».  

Занятие 21. Книги о детях. Выставка книг.  

Занятие 22. Герои книг В. Осеевой.  

Занятие 23. Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях.  

Занятие 24. Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рассказы.  

Занятие 25. Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители.  

Занятие 26. Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка. 

Занятие 27. Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, пересказчики и обработчики 

народных сказок.  

Занятие 28. Народные сказки на страницах детских журналов.  

Занятие 29. Книги о семье.  

Занятие 30. Книги о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара  

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».  

Занятие 31. Библиотечный урок «Хвала книге».  

Занятие 32. По страницам любимых книг. Презентация любимой книги.  

Занятие 33. По страницам любимых книг. Презентация любимой книги.  

Занятие 34. Летнее чтение. Оформление еженедельника «Книгочей»  

или «Дневника читателя».  

 

Содержание предметного курса «Художественное слово» 3 класс  

Раздел 1. Слушание  

1. Сказки «Как дурак дверь стерег», «Почему у сороки длинный хвост» (ительменская сказка), 

фрагмент сказки «Златовласка». Определение принципа отбора этих текстов (разные виды 

сказок).  

2. Мифы Древней Греции «Дедал и Икар», «Сизиф» (в пересказе для детей, например, 

Петникова, Яхнина).  

3. Сказка Д. Родари «Тонино-невидимка».  

4. Что может Слово  

5. Дети и родители в рассказе В. Осеевой «Бабка».  

Раздел 2. Инсценирование, выразительное чтение  

1. Игра «Угадайка». Показ немых картин на сюжеты мифов и отгадывание героев.  

2. Сказочный концерт по текстам А. Усачева «Избушка на курьих ножках», «Волшебный 

клубок», «Серый волк», «Теле-блюдце», «Черный кот».  

3. Инсценировка сказки «Репка».  

4. Конкурс выразительного чтения любимых стихотворений «Красота спасет мир»  

5. Инсценирование рассказов, сказок, сценок.  

 

Раздел 3. Анализ художественных текстов  

1. Анализ фрагмента рассказа С. Романовского о России. Сравнение художественного и 

научного текстов.  

2. Специфика научного и художественного. Распутывание перепутанных текстов: Е. 

Антоновой и текста из энциклопедии.  
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3. Учусь анализировать миф. «Фаэтон», миф об Афинах (по Н.А. Куну).  

4. Два мира волшебной сказки. Чешская народная сказка «Златовласка».  

5. Образ Бабы-яги в народной и в авторской сказке (по фрагменту русской народной сказки 

«Пойди туда – не знаю куда» и фрагмента сказки Э. Успенского «Вниз по волшебной реке».  

6. Следы народной сказки в авторских произведениях. Д. Биссет «Про вокзал, который не 

стоял на месте», В. Орлов «Кто кого боится?»  

7. Что делает текст художественным? К. Паустовский «Скрипучие половицы» (фрагмент). 

Средства художественной выразительности в рассказе Г. Троепольского (фрагмент) и 

стихотворении Э. Мошковской.  

8. Тайны поэтического слова. В. Солоухин «Когда ты хочешь молвить слово…». Характер 

мальчика и девочки в стихотворениях Е. Новичихина «Почему?» и А. Барто «Любочка».  

9. Анализ фрагмента рассказа А. Куприна «Белый пудель», В. Бахревского «Желуди». Герой, 

автор, идея.  

10. Учусь определять жанр (по текстам басен, рассказов, сказок, загадок, пословиц).  

11. Итоговая работа. Анализ рассказа Б. Житкова «Мангуста».  

Раздел 4. В мире живописи  

1. Лики моей Родины. В. Поленова «Московский дворик», И. Шишкина «Корабельная роща».  

2. Приметы сказочного двоемирия. Акварели И. Билибина «Баба яга», «Морозко».  

3. Знаменитые художники-иллюстраторы детских книг. Знакомство с иллюстрациями В. 

Сутеева, Б. Дехтерева, Ю. Васнецова, В. Чижикова, О. Васильева, Б. Диодорова.  

4. Художественные приемы в живописи. М.Чюрленис «Летний день»,  

Б. Кустодиев «Шаляпин» (или К. Петров-Водкин «Большевик»). Как художники используют 

приемы «олицетворение» и «гипербола».  

5. Художники – о любви. М. Шагал «Прогулка», В. Пукирев «Неравный брак».  

6. Как смотреть портрет? С. Брусилов «Бабушка», В. Перов «Портрет писателя Владимира 

Ивановича Даля».  

Раздел 5. Проектная деятельность  

1. Проектная работа «Крылатые слова и выражения».  

2. Проектная работа «Игра-ходилка «Два мира волшебной сказки»  

3. Проектная работа «Чудеса из мира слов»  

4. Проектная работа «Карта страны Литературии»  

Тематическое планирование  курса «Художественное слово» 3 класс 

№  Тема  

Раздел 1. Мои истоки – моя гордость (4 часа)  

1 Мое читательское лето. Портрет читателя  

2 Слово о России  

3 Слово о России  

4 Мои истоки – моя гордость  

Раздел 2. Путешествие в Древнюю Грецию (4 часа)  

1 «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи…»  

2 В древних Афинах.  

3 Проектная работа «Крылатые слова и выражения»  

4 Мифы на сцене  

Раздел 3. Два мира волшебной сказки (7 часов)  
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1 Виды народных сказок  

2 Учусь анализировать сказку  

3 Загадочная Баба-яга  

4 Двоемирие в творчестве И. Билибина  

5-6 Проектная работа «Игра-ходилка «Два мира волшебной сказки»  

7 Концерт. Сказочные герои в стихах А. Усачева.  

Раздел 4. Родом из фольклора (3 часа)  

1 Миры авторской сказки  

2 Знаменитые художники-иллюстраторы  

3 Сказки-цепочки  

Раздел 5. Его величество Слово (4 часа)  

1-2 Проектная работа «Чудеса из мира слов»  

3 Художественный прием в живописи  

4 Увлекательное литературоведение  

Раздел 6. Тайны поэтического слова (4 часа)  

1 Что может Слово  

2 Учусь понимать стихи  

3 Конкурс выразительного чтения стихотворений «Красота спасет мир»  

4 В мире живописи  

Раздел 7. Рассказ и его герои (3 часа)  

1 Дети и родители в рассказе В. Осеевой «Бабка»  

2 Инсценирование рассказов, сказок, сценок.  

3 Учусь анализировать рассказ  

Раздел 8. Загадки разных жанров (5 часов)  

1 Учусь определять жанр  

2-3 Проектная работа «Карта страны Литературии»  

4 Итоговая работа по тексту литературного произведения  

5 В лето – с книгой!  

«Мы раскрасим целый свет»  

 

Реализация программы направлена на формирование следующих результатов: 

 - личностные: российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 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; наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат;  

- метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления; освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера в художественной деятельности; умение планировать, 

контролировать и оценивать свои действия; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве), готовить своё 

выступление и выступать с графическим сопровождением; составлять тексты в устной и 

письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинноследственных связей; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
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признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свои 

способы изображения; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценкусобытий. 

Содержание курса  «Мы раскрасим целый свет» 

 1 класс  

Образ природы и деревни  

В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «День в деревне» из 

фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия необходимо 

вырезать и сложить в папку, где хранятся фрагменты.  

Рекомендуемый формат для выполнения каждой темы А4 плотной акварельной бумаги. В 

рамках занятия может быть выполнено несколько фрагментов одной темы большого и 

маленького размера. Необходимо соизмерять элементы относительно другдруга.  

Деревья. Хвойные и лиственные. Изготовление деревьев разных размеров для леса. Оттенки 

зеленого. Гуашь.   Звери, домашние животные.    

 Лесные звери. Характер образа. Поэтапность рисования, рисуем разных жи- вотных на выбор 

каждого учащегося - медведь, белка, заяц, кабан и др. Животных рисуем без карандашного 

рисунка (т.к. для детей 7 лет сложно нарисовать животного на весь лист карандашом линией), 

начинаем сразу кистью, гуашью на акварельной бумаге формата А4. Благодаря этому способу, 

за счет толщины кисти №7-10, сразу получается тело, конечности, голова, хвост. Затем тонкой 

кистью №1-3 рисуем детали (глаза, уши, нос, рот, когти, копыта, окрас шерсти). Этапы 

рисования отражены в тетради. Затем вырезаем животных ножницами по контуру. Рисуем 

разных домашних животных на выбор каждого учащегося - лошадь, корова, гусь, собака, 

цыпленок, свинья. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради, или 

нарисовать животного своим способом.  

Сделанные рисунки вывешиваются на доску и обсуждаются. Дети угадывают изображенных 

животных, их принадлежность, место обитания, описывают словами созданный образ, автор 

высказывает свой замысел.  

Одомашненные птицы. Гусь, курица. Аналогичный алгоритм выполнения с животными. 

Гуашь. Рыбы. Речные рыбы. Окунь, карась, щука. Декоративные приемы. Графические 

материалы. Цветы. Садовые и полевые. Изготовление цветов разного размера для переднего и 

дальнего плана.   Аппликация из частей растения (корень, стебель, лист, цветок). Подсолнухи. 

 Музейный дом. Ван Гог. «Подсолнухи» учащимся предлагается сделать свою оригинальную 

композицию с подсолнухами, изобразить их такими же яркими красками, какими пользовался 

художник. Материал – гуашь.  

Грядки. Понятие овощи, выращивания овощей. Редиска, морковка, свекла, помидоры, огурцы, 

капуста. Расположение растений на грядке. Аппликация или гуашь. Овощи должны наполови- 

ну торчать из земли, чтобы быть узнаваемыми.  

Грибы. Съедобные и несъедобные. Белый гриб, мухомор, лисички, опята и др. Аппликация 

или гуашь. Радуга. Цвета радуги. Смешивание красок. Гуашь. Формат А3. Дом. Деревенский 

дом. Дом из камня или дерева. Элементы дома, украшение окон – налични- ки. Изготовление 

крупного дома для переднего плана, и меньших для дальнего. Аппликация из цветной бумаги. 

Для того чтобы создать имитацию дерева, учащиеся должны меняться разны- ми оттенками 

коричневого.  Забор. Назначение забора. Забор для двора и для скота. Аппликация.  
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Мост. Виды мостов. Деревянный мост через реку. Аппликация. Облака. Изготовление облаков 

из фактурных материалов(калька, вата, ткани). Сначала из белой бумаги вырезать облако, 

затем на него наклеивать фактурные материалы, например вату.  

Насекомые часть природы.  Предварительный этап- рисование разных насекомых. 

Аппликация из цветной бумаги. Этапы выполнения представлены в рабочей тетради. Бабочки. 

Разнообразие бабочек. Симметрия. Аппликация.  Птицы. Разные положения крыльев во время 

полета. Гнездо. Персонажи. Жители деревни. Маша и Миша. Небо, река, поля.   Общее 

композиционное решение на формате А1. Цветовое решение основных пространств картины. 

Работа губкой и круп- ными кистями. Гуашь. 

Компоновка. Составление итоговой композиции. Приклеивание деталей, определение пла- 

новости. Начинать нужно с дальнего плана. Затем расположить дома и деревья, затем растения 

и животных. Важно акцентировать внимание ребенка, что фрагменты могут заходить друг на 

друга. Звери выглядывать из-за деревьев и т.д. Передний план – цветы и насекомые, 

наклеивается в самую последнюю очередь. Доработки. Коррекция. Добавление или замена 

деталей.   

 2 класс  

Город. В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Город» из фраг- 

ментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия необходимо вырезать и 

сложить в папку, где хранятся фрагменты.  

Рекомендуемый формат для выполнения каждой те- мы А4 плотной акварельной бумаги. В 

рамках занятия может быть выполнено несколько фрагментов одной темы большого и 

маленького размера. Необходимо соизмерять элементы относительно друг друга. Жилые дома. 

Частный сектор и многоэтажные дома. Определение роста человека на итоговой работе. 

Определение масштабов зданий.  

Школа. Типичные особенности здания. Пришкольная площадка. Детский сад. Этажность 

задания (не больше2х). Театр. Виды театров. Кукольный, академический, оперный, 

драматический, театр юного зрителя, музыкальный.  

Музей. Музеи разной направленности. Краеведческий, исторический, зоологический, музей 

изобразительного искусства, музеи-квартиры писателей, музеи транспорта и др.   Кинотеатр. 

Здание практически без окон. Большие афиши. Необычная форма. Кафе. Вывески, 

привлекающие внимание, возбуждающие аппетит.  

Правительство. Строгое, чаще всего историческое здание. Государственный флаг. 

Религиозные постройки. Церкви, мечети, синагоги. Особенности культовой архитектуры. 

Цирк. Здание–шатер. Яркие краски. Круглый купол. Библиотека. Особенности здания. 

Украшено скульптурами писателей и ученых. Больница. Здание с большим количеством окон. 

Красный крест. Магазины.  

Специализированные магазины. Торговые центры. Соразмерность больших и ма- леньких 

магазинов. Аптека, булочная и т.д. Заводы и фабрики. Промышленная архитектура. Высокие 

трубы. Дым. Стадион. Спортивные сооружения. Ледовая арена. Особенность зданий, разметка 

стадиона. Беговые дорожки. Фонтан. Разнообразие фонтанов. Различные формы. Брызги воды.  

Памятники. Однофигурные и многофигурные памятники. Памятники историческим лично- 

стям и шуточные памятники. Постамент.  Фонари, лавочки, урны, ограды, решетки. 

Разнообразие форм и стилей. Атрибуты необходимые городу. Изготовление фонарей в 

достаточном для города количестве.  
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Знаки дорожного движения. Светофоры, зебры. Клумбы, деревья. Разнообразие оттенков. 

Формы клумб. Клумбы–надписи.   

 Транспорт. Виды городского транспорта. Выполнение нескольких транспортных средств 

разного размера. Горожане. Изображение фигурок людей согласно заданному масштабу. 

Разное. Иные городские объекты.  

Зоопарк. Музей военной техники. Парк аттракционов и прочее. Зависит от особенностей 

города. Небо, река, дорога. Общий фон. Расположение на листе форматаА1 дороги и реки. 

Рисование большой кистью. Компоновка.  

Составление итоговой композиции. Расположение и приклеивание деталей. Определение 

планов. Наложение объектов. Начинать нужно с дальнего плана. Сначала расположить дома, 

потом деревья, затем горожан. Важно акцентировать внимание ребенка, что фрагменты могут 

заходить друг на друга. Доработки. Коррекция. Добавление или замена деталей. 

 3класс 

 Сказочное царство В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию 

«Сказочное царство» из фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого 

занятия необходимо вырезать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый 

формат для выполнения каждой темы А4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия 

может быть выполнено несколько фрагментов одной темы большого и маленького размера. 

Необходимо соизмерять элементы относительно друг друга. Замок. Древний замок. Примеры 

европейских замков. Основное здание. Ворота. Башни. Флаги. Окна. Стена замка. Навесной 

мост.  

Город. Волшебный город внутри или вокруг замка. Вспоминаем изумрудный город Гудвина и 

другие сказочные города. «Золотое кольцо России Суздаль, Владимир, Переславль Залесский, 

Ростов, Кострома, Москва, Сергиев Посад.   

 Деревня. Возвращение к материалу1класса. Деревянные и каменные сельские домики.  

Сказочная деревня – родина многих героев.   

 Мосты. Все сказочное королевство разделяет река, через нее перекинуто много мостиков раз- 

ной формы. Изготовление больших и маленьких мостов. Указатель. Для того чтобы 

ориентироваться в королевстве нужен указатель с четырьмя или более направлениями. 

Столбовая верста.  Леса. На территории королевства есть старые дремучие леса. А есть 

веселый солнечный лес, место обитание добрых зверей. Создание образа леса.  Цветы. 

Полевые и садовые цветы. Цветы разного размера. Горы. На горизонте гористая местность. 

Аппликация горы из цветной бумаги. Избушка на курьих ножках. Баба Яга. Образ избушки. 

Её характер. Баба Яга в ступе.  

Летающий персонаж.  Персонажи. Жители сказочного царства. Король и королева, шут, 

придворные, жители города, рыцари, богатыри, крестьяне, путники. Кощей бессмертный, 

Иван Дурак, Василиса Прекрасная, Колобок, Красная шапочка и другие. А так же 

оригинальные детские персонажи.  Транспорт. По разному передвигаются персонажи–ковер-

самолет, карета, автомобили, повозки.  

Животные. Летающие драконы. Дикие звери. Храбрый лев, медведь, лиса, волк, заяц, а может 

быть жираф, слон. Несуществующие животные. Деревенские животные.    

 Небо, река, поля. Расположение реки, на разных берегах фон для деревни, города, замка и 

дру- гих героев. Формы поверхности земли.  Равнины, горы, озера, океаны. Холмы и овраги.  

Компоновка. Составление итоговой композиции. Определение плановости. Сначала раскла- 

дываем, потом приклеиваем детали. Начинать нужно с дальнего плана. Затем расположить 



500 
 

город и деревню, дома и деревья, затем растения и персонажей. Важно акцентировать 

внимание ребенка, что фрагменты могут заходить друг на друга. Звери выглядывать из-за 

деревьев и т.д. Передний план – цветы и насекомые, наклеивается в самую последнюю 

очередь. Написание сказочной истории. Учащийся составляет о своем королевстве рассказ, 

описывая устройство королевства, история его возникновения, описание всех персонажей, 

расстановку добрых и злых сил, основные события его сказки, предполагаемую концовку, 

опираясь на анализ сказки по материалам учебника «Литературное чтение». Доработки. 

Коррекция. Добавление или замена деталей.   

 4класс 

 Путешествие по странам мира В течение года учащиеся будут выполнять серию работ на 

формате А4. Поскольку объем выполняемых заданий и изображаемого пространства 

увеличивается, то итоговая композиция не разместится на формате А1. Итоговую работу 

учащиеся представят в виде портфолио в формате фотоальбома. Для оформления детских 

рисунков под фотографию будет использоваться рамка, которую они сделают в конце года.  

В рамках каждой темы учащийся сам выбирает что «сфотографировать», то есть, какой 

объект, по его мнению, заслуживает внимания. Вводиться дополнительная работа по поиску 

визуальной информации о каждой стране. Для этого используются материалы тетради, 

учебников и дополнительная информация, в том числе интернет-ресурсы. Учителем 

оговаривается минимальное количество фотографий.  

Англия. 1-2 «фото». Лондон. Биг Бен, Тауэр. Туманная погода. Английская королева.  

Британия. Франция. 2 «фото».  

Париж. Эйфелева башня. Замки, виноделы. Французские сказки и романы. Три мушкетера.      

Арктика, Северный полюс. 1 «фото». Природная зона, животные Арктики. Моржи, белые 

медведи.  

Африка. 1-2 «фото». Природа и животные Африки. Жирафы, слоны, крокодилы, бизоны, 

зебры, львы. Древний Египет. Река Нил.   

Россия. 3-5 «фото». Природные зоны нашей страны. Красота русских пейзажей.  Арктическая 

пустыня, тундра, зона лесов, зона степей, субтропики, ледяная зона, Арктика и человек. 

Животные лесов.  

Пустыни. Материал – гуашь. Степь, лес,горы, озера, северное сияние.  

Русские города. Москва, Санкт-Петербург. Русские сказки, песни. Художники, композиторы. 

Поэты. Народы нашей страны. Австралия. 1 «фото». Страна-материк. Животные Австралии. 

Кенгуру, панда. Америка. 1-2 «фото». Статуя свободы, Голливуд. Небоскребы. Родина 

комиксов. Ковбои. Индейцы.    

США. Япония. 1-2 «фото». Небоскребы, автомобильная промышленность. Праздники 

цветения сакуры. Фудзияма. Греция. 1-2 «фото». Античное искусство и архитектура. Море.  . 

Индия. 1-2 «фото». Национальное искусство. Животные индии–слон.  Испания. 1 «фото». 

Коррида. Архитектура Антонио Гауди. Бразилия. 1 «фото». Карнавал. Рио-де-Жанейро. Китай. 

1-2 «фото». Великая Китайская стена. Национальная одежда. Чайная церемония.  Италия. 1-2 

«фото». Венеция–город на воде. Древний Рим. Гладиаторы. Колизей. Изготовление 

фоторамок. Итоговая компоновка. Изготовление рамок, подпись фотографий, размещение 

фотографий в альбоме. Возможно составление мини-викторины по своему фотоальбому.   

Может проходить в виде викторины по фотоальбомам по индивидуальным маршрутам, может 

проходить в виде тематических выставок по материкам. «Фотографии» в альбоме мобильны и 

могут быть скомпонованы на доске или стендах по разделам. 
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    Тематическое планирование курса   «Мы раскрасим целый свет» 1 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Образ природы и деревни 1 

2 Деревья 3 

3 Дикие животные 2 

4 Домащние животные 3 

5 Рыбы 1 

6 Цветы 2 

7 Подсолнухи 1 

8 Овощи 2 

9 Грибы 1 

10 Радуга 1 

11 Деревенский дом 3 

12 Забор 1 

13 Мост 1 

14 Облака 1 

15 Насекомые 1 

16 Бабочка 1 

17 Птицы 1 

18 Жители деревни 1 

19 Жители деревни 1 

20 Природа деревни 1 

21 Составление итоговой композиции 2 

22 Доработка 1 

23 Презентация 1 

 Всего: 33 

 

Тематическое планирование курса   «Мы раскрасим целый свет» 2 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Образ города 1 

2 Жилые дома 1 

3 Жилые дома 1 

4 Здание правительства 1 

5 Школа 1 

6 Детский сад 1 

7 Театр 1 

8 Музей 1 

9 Кинотеатр 1 

10 Кафе 1 

11 Библиотека 1 

12 Храм 1 

13 Цирк 1 

14 Больница 1 

15 Пожарная служба 1 
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16 Полиция 1 

17 Стадион 1 

18 Магазины 1 

19 Магазины 1 

20 Заводы и фабрики 1 

21 Фонтаны 1 

22 Памятники 1 

23 Малые формы 1 

24 Знаки дорожного движения 1 

25 Транспорт 1 

26 Растения 1 

27 Жители города 1 

28 Жители города 1 

29 Разное 1 

30 Природа 1 

31 Компоновка 1 

32 Доработка 1 

33 Презентация 1 

34 Презентация 1 

 Всего: 34 

 

Тематическое планирование курса   «Мы раскрасим целый свет» 3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Образ сказочной страны 1 

2 Карта сказочной страны 1 

3 Сказочные царства 1 

4 Замок 2 

5 Город 2 

6 Деревня 2 

7 Мельница 1 

8 Мосты 1 

9 Сказочные народы 1 

10 Сказочные герои 2 

11 Жители сказочной страны 2 

12 Войско 1 

13 Транспорт 1 

14 Флот 1 

15 Сказочные жители 2 

16 Конь 1 

17 Сказочные растения 1 

18 Цветы 1 

19 Овощи , фрукты и ягоды 1 

20 Горы 1 

21 Сказочные буквы 1 

22 Указатель 1 

23 Воплощение замысла 1 

24 Итоговая композиция 2 
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25 Сказочные истории 1 

26 Доработки 1 

27 Презентация 1 

 Итого 34 

 

       Тематическое планирование курса   «Мы раскрасим целый свет» 4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Путешествие по Росси 3 

2 Столица России- Москва 1 

3 Санкт-Петербург 1 

4 Города- миллионеры 2 

5 Екатеринбург 1 

6 Казань 1 

7 Волгоград 1 

8 Арктика. Ледяная зона 1 

9 Тундра 1 

10 Зона лесов 1 

11 Зона степей 1 

12 Зона пустынь 1 

13 Субтропики 1 

14 Дальний Восток 1 

15 Твой край 1 

16 Музыкальные инструменты 1 

17 Архитектура 1 

18 Народные промыслы 2 

19 Космос 1 

20 Спорт 1 

21 Русская кухня 2 

22 Транспорт 1 

23 Карта России 2 

24 Составление итоговой композиции 2 

25 Доработка 1 

26 Презентация 1 

27  Презентация 1 

 Всего: 34 
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 Духовно-нравственное направление через курсы: 

 

«Этика: азбука добра» 

 

Цель данного курса – формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

Основные задачи курса: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в городе, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

                                                  Планируемые результаты 

 

 Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Этика – азбука добра» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
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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 среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, 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. 

 

                          Содержание учебного курса «Этика: азбука добра» 

 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия 

- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). 

Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в 

семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без 
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конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей 

вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

Универсальные учебные действия 

- использовать в речи слова вежливости; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев 

произведений); 

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

описывать сюжетную картинку (серию); 

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии. 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в 

учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к 

труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей.  

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия 

- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

- оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

Культура внешнего вида. 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия 

- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет. 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности 

надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать 

другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 
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Универсальные учебные действия 

- использовать доброжелательный тон в общении. 

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

 

                             Тематическое планирование 1 класс  

 

№                                                      Тема (раздел) Кол--во 

часов 

                                                        Школьный этикет -5 ч. 

1. Мы пришли на урок. 1 

2. Зачем нужны перемены? 1 

3. Мы – в школьной столовой. 1 

4. Классный коллектив. 1 

5. Повторение: золотые правила школьной жизни. 1 

                                                     Правила общения – 10 ч. 

6. Зачем нужны вежливые слова (доброжелательность). 1 

7. Чем я богат? (человеческие качества) 1 

8. Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. 1 

9. Уважай старших. 1 

10. Гостевой этикет. 1 

11. У меня зазвонил телефон. 1 

12. Мой учитель. 1 

13. Подумай о других: сочувствие – как его выразить? 1 

14. Моя семья. 1 

15. Моя семья. 1 

                                                       О трудолюбии – 8 ч. 

16. Что помогает учиться лучше. (старательность). 1 

17. Что помогает учиться лучше. Правильное питание. 1 

18. Как мы трудимся в школе и дома Режим дня. 1 

19. Бережливость: каждой вещи своё место. 1 

20. Книжкины друзья. Помощь школьной библиотеке. 1 

21. Книжкины друзья. Помощь школьной библиотеке. 1 

22. Все профессии нужны. 1 

23. Профессии моих родителей. 1 

                                                   Культура внешнего вида -5 ч. 

24. Основные правила Мойдодыра. 1 

25. Основные правила Мойдодыра. 1 

26. Каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи). 1 

27. Внешний вид школьника. 1 

28. Как себя украсить? 1 

                                                  Внешкольный этикет – 5ч. 

29. Правила поведения на улице, в транспорте. 1 

30. Правила поведения в общественных местах. 1 
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31. Удивительный сосед. 1 

32. «Спасибо» и «пожалуйста». 1 

33. Праздник «Да здравствует вежливость и доброта!» 1 

 

                          Тематическое планирование 2 класс  

 

№                                                      Тема (раздел) Кол--во 

часов 

                                            Школьный этикет – 5ч. 

1. Дисциплина в школе 1 

2. Дисциплина в классе 1 

3. В библиотеке 1 

4. Книга — твой друг, береги её 1 

5. Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. 1 

                                              Правила общения – 11 ч. 

6. Что такое сопереживание? 1 

7. Помощь друзьям 1 

8. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна» 1 

9. Преданный друг 1 

10. О доброте и бессердечии 1 

11. Дал слово — держи его 1 

12. Диалоги со сверстниками и со взрослыми 1 

13. О зависти и скромности 1 

14. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится 1 

15. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам 1 

16. Чего в другом не любишь, того и сам не делай 1 

                                              О трудолюбии – 8ч. 

17. Самообслуживание 1 

18. Учусь всё делать сам 1 

19. Взаимопомощь дома и в школе 1 

20. Труд моих родных 1 

21. Труд людей вокруг нас 1 

22. В мире мудрых мыслей 1 

23. Что значит беречь результаты труда? 1 

24. Профессии людей 1 

                                     Культура внешнего вида – 4ч. 

25. Правила личной гигиены 1 

26. Одежда будничная и праздничная 1 

27. По одёжке встречают 1 

28. Бережное отношение к своей одежде 1 

                                    Внешкольный этикет – 6ч. 

29. Правила поведения в общественном транспорте 1 

30. Правила поведения в музее, кино, театре 1 
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31. Правила поведения в гостях 1 

32. Правила безопасности при общении с животными 1 

33. Поведение на природе 1 

34. Я в роли прохожего. Путь от дома до школы 1 

 

                                Тематическое планирование 3 класс  

 

№                                                      Тема (раздел) Кол--во 

часов 

                                Школьный этикет -7ч. 

1. Приветствие. Мы пришли на урок. 1 

2. Вежливые слова. Правила сотрудничества на уроке. 1 

3. Долг воспитанных ребят – режим школьный выполнять. 1 

4. Приветствие и знакомство. Правила поведения на перемене. 1 

5. Мы – в школьной столовой. 1 

6. Внимание к собеседнику. Взаимопомощь: учёба и труд. 1 

7. Школьное имущество надо беречь. 1 

                                   Правила общения -11ч. 

8. «Слово лечит, слово ранит». Зачем нужны «вежливые» слова. 1 

9. Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). 1 

10. Без друга в жизни туго. 1 

11. Поговорим о доброте. 1 

12. Время надо беречь. 1 

13. Пути выхода из конфликтной ситуации. 1 

14. Порадовать близких – как это просто! 1 

15. Этикет познавая, дружно, весело играем! 1 

16. По стране вежливых слов. 1 

17. Наши имена. Учимся играя. 1 

18. Большое значение маленьких радостей. 1 

                                               О трудолюбии – 6ч. 

19. Старательность - помощник в учебе. 1 

20. Труд кормит, а лень портит. 1 

21. Как мы трудимся: в школе и дома. 1 

22. Как организовать свой труд. 1 

23. Обязанности дежурного по классу. 1 

24. Профессии людей 1 

                                     Культура внешнего вида – 4ч. 

25. Уход за своими вещами. 1 

26. Одежда будничная и праздничная. 1 

27. По одёжке встречают. 1 

28. Бережливость: каждой вещи своё место. 1 

                                       Внешкольный этикет -6ч. 

29. Правила поведения на улице. 1 
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30. Общение по телефону. 1 

31. Правила поведения в гостях. 1 

32. Правила поведения в транспорте. 1 

33-

34. 
Поведение на природе. 

2 

 

                              Тематическое планирование 4 класс  

 

№                                                      Тема (раздел) Кол--во 

часов 

                                      Школьный этикет -7ч. 

1 Приветствие. Мы пришли на урок. 1 

2 Вежливые слова. Правила сотрудничества на уроке. 1 

3 Долг воспитанных ребят – режим школьный выполнять. 1 

4 Приветствие и знакомство. Правила поведения на перемене. 1 

5 Мы – в школьной столовой. 1 

6 Внимание к собеседнику. Взаимопомощь: учёба и труд. 1 

7. Школьное имущество надо беречь. 1 

                                   Правила общения – 11ч. 

8 «Слово лечит, слово ранит». Зачем нужны «вежливые» слова. 1 

9 Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). 1 

10 Без друга в жизни туго. 1 

11 Поговорим о доброте. 1 

12 Время надо беречь. 1 

13 Пути выхода из конфликтной ситуации. 1 

14 Порадовать близких – как это просто! 1 

15 Этикет познавая, дружно, весело играем! 1 

16 По стране вежливых слов. 1 

17 Наши имена. Учимся играя. 1 

18 Большое значение маленьких радостей. 1 

                                О трудолюбии – 6ч. 

19 Старательность - помощник в учебе. 1 

20 Труд кормит, а лень портит. 1 

21 Как мы трудимся: в школе и дома. 1 

22 Как организовать свой труд. 1 

23 Обязанности дежурного по классу. 1 

24 Профессии людей 1 

                        Культура внешнего вида – 4ч. 

25 Уход за своими вещами. 1 

26 Одежда будничная и праздничная. 1 

27 По одёжке встречают. 1 

28 Бережливость: каждой вещи своё место. 1 

                           Внешкольная этика – 6ч. 
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29 Правила поведения на улице. 1 

30 Общение по телефону. 1 

31 Правила поведения в гостях. 1 

32 Правила поведения в транспорте. 1 

33-

34 
Поведение на природе. 

2 

 

 

 

«Птица счастья»   (1,2,3,4 класс) 

 

                                                          Планируемые результаты. 

 Личностные  Метапредметные  Предметные  

Узнать  

 

– о влиянии красоты 

природы на душу 

человека;  

- основ культуры 

общения и 

построения 

межличностных 

отношений;  

- о богатстве и 

разнообразии нашей 

культуры  

- основы 

существующих 

мировых религий;  

- об окружающем 

нас мире;  

- осознание своего 

места в мире и 

обществе;  

- о принятых в 

обществе нормах 

отношения к 

природе, к людям 

других поколений, 

религий и 

социальных групп  

Научиться 

 

развивать 

познавательную 

деятельность;  

-толерантно 

относится к 

представителям 

различных религий 

и конфессий;  

- развивать чувство 

наблюдательности 

ко всему миру;  

- развивать 

глубинное 

понимании 

процессов, 

происходящих в 

окружающем мире;  

 

- осознавать 

ценность 

окружающего мира;  

- развивать 

осознанное духовно-

нрвственное 

отношение к жизни;  

 

Научиться 

применять  

 

полученный на 

занятиях опыт для 

адекватного 

взаимодействия с 

людьми;  

- полученные знания 

для общения с 

представителями 

других социальных 

групп других 

религий, других 

поколений, 

понимания 

окружающих;  

- полученные знания 

для 

природосберегающей 

и природоохранной 

деятельности;  

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы.  
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1. Результаты первого уровня: приобретение школьниками знаний об окружающем нас 

мире, о влиянии красоты природы на душу человека, о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к людям других поколений, религий и социальных групп.  

2. Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьников к тому, что их 

окружает, к миру воды, земли, цветов, природы, солнца и неба, родной природе и культуре, к 

другим людям, к своему здоровью, внутреннему миру. Развитие осознанного духовно- 

нравственного отношения к жизни – важнейшего фактора сопротивления негативным 

тенденциям окружающего общества. 

3. Результаты третьего уровня: Учащийся может приобрести опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности, опыт общения с представителями других социальных групп, 

других религий, других поколений, понимания окружающих.  

 

 

Содержание программы  

Раздел «Мир твоей души» 1 класс  

Богатство, красота и разнообразие окружающего нас мира – неисчерпаемы и могут служить 

прекрасным средством воспитания души. Если ребёнок поймёт всю неповторимость нашей 

земли, почувствует себя малой частицей единого живого организма – нашей природы, то 

никогда не поднимется его рука, чтобы уничтожить хоть часть её. Если человек поймёт, что 

окружающий его мир – это божественный дар, он будет нежно заботиться и охранять этот дар 

всеми силами души.  

Темы, предлагаемые к обсуждению, являются важным стимулирующим источником 

формирования мыслящей личности, способной к независимому поиску смысла и цели жизни, 

анализу окружающей действительности. Регулярное обсуждение с детьми представленных 

вопросов поможет детям сформировать осознанное духовно-нравственное отношение к жизни 

– важнейший фактор сопротивления негативным тенденциям окружающего общества.  

Темы являются также основой жизни и творчества многих писателей, поэтов, мыслителей, 

учёных, художников. Эти люди, движимые желанием найти истину, понять движущие силы 

развития общества, внести свой вклад в его развитие, показали нам пример неустанного 

творческого созидания, основанного на глубоком внутреннем осмыслении окружающей 

действительности.  

Раздел «Природа глазами души» 2 класс  

Мы часто не ценим то, что есть вокруг нас: наших мам, наших учителей и друзей. Улыбка, 

чьё-то доброе сердце не кажутся нам необыкновенным явлением. Только маленькие дети 

интуитивно чувствуют красоту и волшебство в самых обычных людях и в повседневных 

событиях, поэтому так нежно и открыто улыбаются миру. Христос говорил: «Если не 

уподобитесь малым детям, не вступите в Царствие Небесное». И если в наших детях 

сохранится на всю жизнь чувство высшего смысла жизни, «Царствие Небесное» будет ближе к 

ним, и жизнь их будет счастливее. Школьный курс Природоведения, множество прекрасных 

книг, появившихся в последнее время, дают детям в основном, информационные знания об 

окружающем нас мире, уделяя мало внимания влиянию красоты природы на душу человека, 

воспитанию через природу высокого и чистого духа. Но разве можно научить ребёнка чуткому 

и бережному отношению к тому, что его окружает, без воспитания в нём любви к природе. 

Разве почувствует и поймёт ребёнок взаимосвязь всего созданного в нашем мире, если не 

увидит во всём неповторимое чудо. Поэтому, изучая курс по духовно-нравственному 
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воспитанию, дети будут учиться чуткому и бережному отношению к тому, что их окружает, 

познакомятся с миром воды, земли, цветов, природы, солнца и неба.  

Раздел «Азбука мудрости» 3 класс  

Кто из нас не задавал себе вопрос: зачем я живу и что я есть среди людей? С ответа на него 

начинается самосознание, самоосмысление, самосовершенствование, самовыражение.  

Результатом может стать шаг вперёд в том деле, за которое ты взялся. Шаг вперёд для дела, 

для людей, для человечества, понимание окружающих и чувство общности с ними – по сути, 

шаг к сочувствию, сопереживанию, сосуществованию с другими.  

Но результатом может стать и шаг, когда каждый - сам за себя, каждый – сам по себе. Тогда 

открываются ворота для жестокости и даже радостей от унижения достоинства другого 

человека. Духовная инертность оказывается совсем не безобидной. 

Скудость интересов, нравственная неразвитость жаждут самовыражения, пожалуй, не меньше, 

чем яркость и широта увлечений и богатство души.  

Духовная инертность – отнюдь не пассивная позиция. Она порождает людей с неразвитой, 

примитивной духовной жизнью. А на этом уровне обязательно формируется негативное 

отношение к другим людям. Неспособность сопереживать влечёт за собой извращение лучших 

чувств, создаёт условия жизни, бесчувственной к радостям и горестям людей, тебя 

окружающих, без сопереживания животным и природе, без переживания радости 

собственного труда.  

Мы взрослые, сами далеко не всегда совершенны в своих отношениях к труду, к людям, к 

природе. Мы сами не всегда владеем пониманием счастья. А рядом дети. Культуру многих 

веков, представления о счастье дети воспринимают только через нас, взрослых. «Все мы 

родом из детства…»  

Неважно, кем сказаны эти слова, важно, что сказаны для многих из нас, забывших, откуда мы 

родом. Именно детский жизненный опыт, эмоции, впечатления, открытие Мира для Себя и в 

Себе делают нас теми, кем мы становимся в своей взрослой жизни. Именно в детстве 

находится ключик к потаённым дверцам в душах взрослых, разгадки их поступков, 

объяснение их целей, неудач и побед. Именно в детстве может произойти такое событие, 

которое если не перевернёт, то очень сильно повлияет на будущую жизнь ребёнка. Вот почему 

важно чаще всматриваться в чистые глаза Детства, чтобы не пропустить момент зарождения 

Добра, остановить чуть проклюнувшееся Зло или увидеть в них с удивлением отражение 

наших неверных поступков. Вот почему чаще надо обращаться к ребёнку, ещё не изгнанному 

вашей душой, чтобы проверить, не разучились ли мы быть по-детски искренними, весёлыми, 

не умер ли в нас великий Философ, имя которому Справедливость, Любовь, Доброта, 

Понимание.  

Ребёнок улыбается матери – первая в жизни улыбка. Ребёнок играет – первые в жизни игры. 

Ребёнок стал школьником – первые уроки. Первые книжки, первые картинки, первые 

песенки…первые радости и обиды. Всё первое. Первые кирпичики здания личности. Каким 

человеком станет этот ребёнок? Каким человеком сделаем его мы? На каком этапе своей 

жизни человек должен начинать думать сам за себя? С ответов на эти вопросы начинается 

формирование духовной личности ребёнка.  

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и справедливых 

гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания заключается в формировании такой 

личности. Поэтому задача учителя сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир 
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младшего школьника и заложить основы нравственных отношений, тем самым, формируя 

нравственную воспитанность.  

Раздел «Счастье семьи» 4 класс  

На протяжении веков семья вносила решающий вклад в дело воспитания и социализации 

детей, в формирование у них таких интегральных качеств личности, как мировоззрение, 

ценностные ориентации и установки, а также в изменение характера растущего человека, в 

развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности. Таким образом, семья 

являлась главным транслятором социального и нравственного опыта от поколения к 

поколению, в семье существовала уникальная система передачи социальной информации, 

позволяющей ребёнку воспринимать и осваивать её с максимальной заинтересованностью и 

полнотой, чему способствовала родительская любовь, доверие ребёнка к родителям, 

стремление подражать им, общий психологический климат семьи.  

Ситуация настоящего переходного периода требует от семьи пересмотра своей традиционной 

функциональной стратегии, в том числе и в сфере воспитания. 

Сегодня, в эпоху перемен, когда традиционные формы социальной интеграции более не 

являются успешными, а ценности «родительского» поколения подвергаются ревизии самими 

взрослыми, родители и педагоги сталкиваются с трудностями в стандартных воспитательных 

ситуациях. Родители всё чаще обращаются за помощью к педагогу, испытывая недостаток 

собственных педагогических знаний и способностей.  

Основными причинами, снижающими воспитательный потенциал семьи, являются высокая 

степень занятости родителей, неблагоприятная психологическая обстановка в семье, 

вызванная нервно-психическими и физическими перегрузками, отсутствие общих интересов и 

семейных традиций.  

Родители не умеют, а порой и не хотят присоединиться к детскому миру, разобраться в 

вопросах, задаваемых сыновьями и дочерьми, найти на них ответы, а порой и просто выразить 

тепло, понимание поддержку своим детям.  

И дети, и родители нуждаются в любви и понимании. И тем, и другим важно чувствовать. Что 

их ценят, любят, признают.  

Именно в семье человек обретает уверенность в себе, обеспечивает безопасность при 

взаимодействии с внешним миром. Не научившись любить, ценить своих близких, ребёнок 

никогда не научится принимать и понимать окружающих, ценить и уважать людей.  

Это приводит к истощению духовных ресурсов, необходимых для формирования у детей 

положительной системы нравственных и духовных ценностей, так необходимых растущему 

человеку.  

Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в духовно-нравственном 

становлении личности. Именно в это время ребёнок осознаёт отношения между собой и 

окружающими, осваивает новые социальные роли, разбирается в общественных явлениях, 

мотивах поведения, нравственных оценках. Он начинает задумываться над своим «я», то есть 

вступает в сознательную фазу, когда изменяется весь строй личности ребёнка, происходит 

естественный отбор нравственных ценностей, оказывающих решающее влияние на всё его 

последующее развитие.  

Современные учебные программы для начальной школы насыщены учебным материалом, что 

на воспитание, привитие духовно-нравственных качеств не остаётся времени. Поэтому 

характер нравственных взаимоотношений, который существует в процессе обучения, 
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закрепляется и видоизменяется во внеурочной деятельности. Так как именно внеурочная 

деятельность богата самыми разнообразными формами и содержанием.  

Работа по духовно-нравственному развитию младших школьников будет намного 

эффективнее, если педагоги и воспитатели помогут своим воспитанникам усвоить знания или 

закрепить жизненные навыки, определяющие ориентиры современных детей.  

 

                              Тематическое планирование «Мир твоей души» 1 класс 

№                                                          Тема занятия     
 

Кол-

во 

часов 

1 Палитра года.  1 

2 Подарки времён года.  1 

3 Во что мы верим.  1 

4 Подвиг веры.  1 

5 Цветок веры.  1 

6 Краски осени.  1 

7 Властительница осень.  1 

8 Осенние разговоры.  1 

9 Дары осени.  1 

10 Поэзия осени.  1 

11 Надежда мира.  1 

12 Наши надежды.  1 

13 Фея любви  1 

14 Сила любви  1 

15 Дар любви  1 

16 Портрет зимы.  1 

17 Кто где зимует?  1 

18 Зимняя сказка.  1 

19 Сокровища души.  1 

20 Что помогает душе расти?  1 

21 Душа художника.  1 

22 Приход весны.  1 

23 Какого цвета весна?  1 

24 Помощники весны.  1 

25 Счастье обновления  1 

26 Поэзия весны.  1 

27 За что мы любим лето?  2 

28 Чем пахнет лето?  2 

29 Букет лета.  2 

30 Глаза лета.  2 

 Всего  34 

 

 

                            Тематическое планирование «Природа глазами души» 2 класс 
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№                                                          Тема занятия     
 

Кол-

во 

часов 

1 Удивительное чудо природы.  1 

2 Природа и человек  1 

3 Портрет солнца.  1 

4 Чему нас учит солнце.  1 

5 Свет души.  1 

6 Фея света  1 

7 Бесконечность неба.  1 

8 Сокровища неба.  1 

9 Портрет облака.  1 

10 Волшебная страна облаков.  1 

11 Звёздочки души.  1 

12 Что умеют делать звёзды.  1 

13 Куда падают звёзды? Звёздное небо.  1 

14 Дождевая капелька.  1 

15 Кому нужен дождик?  1 

16 Добрый дождик.  1 

17 Гнев стихии.  1 

18 Добрая гроза.  1 

19 Как радуга землю украшает.  1 

20 Радости волшебная дуга.  1 

21 Радуга в сердце человека.  1 

22 Портрет воды.  1 

23 Вода – наше богатство  1 

24 Чистый голос воды.  1 

25 Тайны моря.  1 

26 Человек и вода.  1 

27 Земля-матушка.  1 

28 Разговоры земли.  1 

29 Земля и люди.  1 

30 Дары земли.  1 

31 Земля – планета.  1 

32 Знакомимся с цветами  1 

33 Цветы любви и надежды.  1 

34 Разноцветное платье земли.  1 

 Всего  34 

 

 

                            Тематическое планирование «Азбука мудрости» 3 класс 

№                                                          Тема занятия     
 

Кол-

во 
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часов 

1 Введение.  

 

1 

2 Мудрый человек.  1 

3 Город мудрости.  1 

4 Праздник жизни.  1 

5 Благородство.  1 

6 Гордость.  1 

7 Доброта.  1 

8 Сила добра.  1 

9 Милосердие.  1 

10 Цветок милосердия.  1 

11 Свет дружбы.  1 

12 Мой друг.  1 

13 Жертвенность.  1 

14 Кротость.  1 

15 Гимн любви.  1 

16 Школа любви.  1 

17 Мастерство.  1 

18 Сердце мастера.  1 

19 Голос прекрасного.  1 

20 Мир красоты человека.  1 

21 Поиск прекрасного.  1 

22 Идеал красоты.  1 

23 Служение людям.  1 

24 Судьба.  1 

25 Счастье.  1 

26 Радость труда.  1 

27 Секрет трудолюбия.  1 

28 Уважение к людям.  1 

29 Золотое правило уважения.  1 

30 Храбрость.  1 

31 Целеустремлённость.  1 

32 Чистота.  1 

33 Щедрость.  1 

34 Замыкая круг.  1 

 Всего: 34 

 

                                     Тематическое планирование «Счастье семьи» 4 класс 

№                                                          Тема занятия     
 

Кол-

во 

часов 

1 Пожилые люди.  1 
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2 Чему нас учат бабушки и дедушки.  1 

3 Уважай старость.  1 

4 Опора семьи.  1 

5 Вечер для бабушек и дедушек.  1 

6 Портрет отца.  1 

7 Мудрость отца.  1 

8 Роль отца.  1 

9 Любовь отца.  1 

10 Мамин портрет.  1 

11 Чудо материнской любви.  1 

12 День Матери.  1 

13 Сердце матери.  1 

14 Материнские руки  1 

15 Наши родители  1 

16 Конференция мам и пап.  1 

17 Наши сёстры и братья.  1 

18 Старшие и младшие.  1 

19 Братская любовь.  1 

20 Вместе с братьями и сёстрами  1 

21 Праздник знакомства.  1 

22 На что похожи наши семьи.  1 

23 Дружная семья.  1 

24 Счастливая семья.  1 

25 Сказки свечей.  1 

26 Дерево семьи.  1 

27 Школа семьи.  1 

28 Моя будущая семья  1 

29 Взрослые и дети.  1 

30 Чистота детства  1 

31 Хорошее воспитание.  1 

32 Настоящий воспитатель  1 

33 Воспитатель человечности.  1 

34 Воспитание красотой.  1 

 Всего: 34 

 

  

«Школа вежливых наук»  (1,2,3,4 класс) 

 

Требования к результатам освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности  

Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных действий (далее 

– УУД)  

Личностные УУД  
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окружающих  

 

Регулятивные УУД  

 

 

ление пошагового и итогового контроля  

 

Познавательные УУД  

 

-следственных связей в изучаемом круге событий  

одимой информации и выделение конкретной информации 

с помощью учителя построение этически грамотных высказываний в устной и письменной 

форме  

Коммуникативные УУД  

 

ие договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности  

при выработке общего направления в совместной деятельности  

 

Планируемые результаты  

В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» 

предполагается достичь следующих результатов:  

Первый уровень результатов – учащиеся узнют о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  

этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  

ихся на уровне класса, то есть  

дружественной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить.  

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком.  

Для его достижения необходимо:  
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социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации младших школьников.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов.  

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

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 

с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная 

возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение третьего 

уровня воспитательных результатов.  

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся  

узнают:  

1.Отличие понятий «этика» и «этикет».  

2.Правила вежливости и красивых манер.  

3.Заповеди и соответствующие притчи.  

Научатся:  

1.Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими.  

2.Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.  

3.Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.  

4.Быть доброжелательными.  

5.Соблюдать заповеди.  

6.Сострадать животным, не обижать их.  

7.Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.  

8.Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради.  

9.Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию.  

В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся узнают:  

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями.  

2. Заповеди и правила этикета.  

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражённом 

в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая 

на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы.  

Научатся:  

1. Исполнять заповеди.  

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.  

3. Выполнять общение.  
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4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки.  

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании.  

В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся узнают:  

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.  

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.  

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений.  

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.  

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.  

Научатся:  

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.  

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.  

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.  

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.  

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.  

6. Быть сострадательными к чужому горю.  

7. Не обижать животных и птиц.  

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.  

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.  

В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся узнают:  

1. Правила этики и культуры речи.  

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.  

3. Об источниках наших нравственных знаний.  

4. О совести как основе нравственности.  

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.  

6. Стихотворения о родине (на выбор).  

7. Афоризмы.  

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.  

Научатся:  

1.Различать хорошие и плохие поступки.  

2.Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.  

3.Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.  

4.Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию.  

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты:  

 

-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

находящемуся в трудной ситуации;  
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сть эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

 

нание традиций своей семьи, образовательного учреждения и родного города, бережное 

отношение к ним.  

Формы учета оценки планируемых результатов  

1. Опрос, наблюдение;  

2. Диагностика  

3. Анкетирование учащихся и родителей.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

 

 

 

-конкурсы, выставки;  

 

 

 

Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

Содержание  

1 класс  

Раздел 1. Школьный этикет (5 часов)  

Правила поведения в школе. Мы пришли на урок. Зачем нужны перемены? Мы в школьной 

столовой. Культура принятия пищи.  

Раздел 2. Правила общения (10 часов)  

Зачем нужны вежливые слова? Доброжелательность. Какие бывают поступки? Мои товарищи: 

вежливое обращение к сверстникам. Я и мои товарищи. Общение со сверстниками в играх. 

Мой учитель. Думай о других: сочувствие, как его выразить? Моя семья. Я среди людей.  

Раздел 3. О трудолюбии (5 часов)  

Что помогает учиться лучше (старательность)? Как мы трудимся в школе. Мои обязанности в 

классе. Как мы трудимся дома. Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои и 

школьные вещи).  

Раздел 4. Культура внешнего вида (5 часов)  

Основные правила Мойдодыра. Как я выгляжу. Домашняя одежда (викторина). Правила ухода 

за одеждой. Культура одежды. Язык красок.  

Раздел 5. Внешкольный этикет (8 часов)  

Простые правила этикета. Правила поведения на улице. Правила поведения в транспорте. 

Правила поведения в общественных местах. Праздничный этикет. «Спасибо» и «пожалуйста». 

Обобщение изученного за год. Итоговый тест.  

2 класс  

Раздел 1. Введение (1час)  

Этика – наука о морали. (Дискуссия).  

Раздел 2. Школьный этикет (9 часов)  
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Как я выгляжу. Школьный этикет. (Круглый стол). Зачем быть вежливым. (Дискуссия).  

Сказка о вежливости. (Обыгрывание жизненных ситуаций.) Роль жестов и мимики в 

приветствии. «Ты» и «вы» в обращении. Добро и зло в сказках. (Конкурсная программа).  

Раздел 3. Правила общения (5 часов)  

Твои поступки и твои родители. (Наблюдения). Что мешает общению. «Правила поведения, 

отраженные в народных сказках». (Проектная деятельность). Чем богат человек. (Практикум).  

Раздел 4. О трудолюбии (4 часа)  

«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». (Выставка).  

«История религиозного праздника» (по выбору). Презентация. Обязанности ученика в школе и 

дома (Дискуссия).  

Раздел 5. Культура внешнего вида (5 часов).  

Да здравствует мыло душистое. Требования к внешнему виду человека. Повседневная одежда. 

Волосы и головной убор. Человек и его имя.  

Раздел 6. Внешкольный этикет (10 часов)  

Моя мама – самая лучшая. (Стенгазета). День рождения. (Стенгазета). Учимся общаться. 

(Практикум). Двор, где я живу. «Моя семья: традиции и праздники». Круглый стол. «Герои 

ВОВ – жители нашего города». Оформление альбома. «Угощаем национальными блюдами» 

(коллективная работа школьников и родителей). (Ярмарка). Сказка в нашей жизни. 

(Наблюдения). Итоговый тест. «Мы любим свой город». (Презентация). 3 класс  

Раздел 1. Школьный этикет (5 часов)  

Азбука этики. Основные понятия этики. Взаимопомощь: учёба и труд. Школьное имущество 

надо беречь. Я – личность. Мои роли.  

Раздел 2. Правила общения (11 часов)  

Устав – основной закон школы. Библиотека – хранительница знаний. Экскурсия в библиотеку. 

«История религиозного праздника» (по выбору). Презентация. Школьное имущество надо 

беречь. Слово лечит, слово ранит. Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). Что такое 

конфликт.  

Раздел 3. О трудолюбии (6 часов)  

Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. О трудолюбии (дискуссия). Уход за 

своими вещами.  

Раздел 4. Культура внешнего вида (7 часов)  

Красота внешняя и красота душевная. Парадная одежда. Покупка новых вещей. Одежда 

будничная и праздничная. Учимся общаться. Культура внешнего вида. Мода и школьная 

одежда.  

Раздел 5. Внешкольный этикет (5 часов)  

Этика в общественных местах. Поведение в гостях. Я пишу письмо. Поведение на природе. 

Мой день рождения.  

4 класс  

Раздел 1. Введение (1 час)  

Азбука этики. Культура поведения и такт. (Дискуссия)  

Раздел 2. Школьный этикет (9 часов)  

Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим. Забота о младших.  

Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль. Поступки человека и его характер. 

Культура общения. Отзывчивость и доброта.  

Раздел 3. Правила общения (5 часов)  
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Доверие в общении. Игра «Город вежливости». Вежливый ли я дома? Приветствия и 

знакомства. Верность слову.  

Раздел 4. О трудолюбии (5 часов)  

Культура физического и умственного труда. Золотые руки. Герои труда.  

Раздел 5. Культура внешнего вида (6 часов) 

Что такое культура внешнего вида? Вежливость и внешний вид. Одежда и осанка. Этикет и 

мода. Чувство, настроение, характер человека. Роль позы во внешнем облике.  

Раздел 6. Внешкольный этикет (8 часов)  

«Моя семья: традиции и праздники». Круглый стол. Осваиваем правило «так нельзя».  

Цветы в жизни человека. Праздничный этикет. Готовимся к празднику. «Прощание с 

начальной школой!»  

 

                              Тематическое планирование по курсу 1 класс 

№  

 

Тема  Кол-во 

часов  

1 Школьный этикет.  5 

2 Правила общения.  10 

3 О трудолюбии  5 

4 Культура внешнего вида.  5 

5 Внешкольный этикет.  8 

 Итого:  33 

 

                                   Тематическое планирование по курсу 2 класс 

№  

 

Тема  Кол-во 

часов  

1 Введение  1 

2 Школьный этикет.  9 

3 Правила общения.  5 

4 О трудолюбии  5 

5 Культура внешнего вида.  7 

6 Внешкольный этикет.  7 

 Итого:  34 

 

 

        Тематическое планирование по курсу 3 класс 

№  

 

Тема  Кол-во 

часов  

1 Школьный этикет.  5 

2 Правила общения  11 

3 О трудолюбии  6 

4 Культура внешнего вида.  7 

5 Внешкольный этикет  5 

 Итого:  34 
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         Тематическое планирование по курсу 4 класс 

№  Тема  Кол-во 

часов  

1 Введение  1 

2 Школьный этикет.  9 

3 Правила общения.  5 

4 О трудолюбии  5 

5 Культура внешнего вида  6 

6 Внешкольный этикет.  8 

 Итого: 34 

 

 Социальное направление через курсы: 

 

«Я – пешеход и пассажир» 

 

Целью программы является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут 

осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа 

дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Задачи программы: 

формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД; 

привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

обучение школьников ПДД; 

обеспечение гармоничного, эстетического и физического воспитания; 

развитие творческих способностей; 

формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций ; 

привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП;  

формирование личностного и социально – значимого опыта безопасного поведения на дорогах 

и улицах; 

развиватие мотивации к безопасному поведению; 

  формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

  

Формирование универсальных учебных действий:  

Личностные:  

1. принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

2. самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 3. уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 4. осознание ответственности человека за общее благополучие;  
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5. этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

6. положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Ты - 

пешеход и пассажир»»;  

7. способность к самооценке;  

8. начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные:  

1. навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

2. умение ставить и формулировать проблемы;  

3. навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера;  

4. установление причинно-следственных связей;  

Регулятивные: 

 1. использование речи для регуляции своего действия;  

2. адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

3. умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 4. умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи; 

 Коммуникативные:  

В процессе обучения дети получат возможность научиться:  

1. работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

2. ставить вопросы;  

3. обращаться за помощью; 

 4. формулировать свои затруднения; 

 5. предлагать помощь и сотрудничество;  

6. слушать собеседника;  

7. договариваться и приходить к общему решению; 

 8. формулировать собственное мнение и позицию; 

 9. осуществлять взаимный контроль;  

10. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

  Обучающиеся  узнают:  

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение бордюра и пешеходных ограждений. 

 2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

 3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, надземный). 

Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

 4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода или 

перекрестка.  

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

 6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части по этим 

сигналам.  

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 8. 

Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки.  
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9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в группе. 10. 

Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транспорта.  

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути.  

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

 13. Безопасный путь в школу.  

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах.  

15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Обучающиеся научатся:  

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

 2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого.  

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, если 

уронил какой-либо предмет на проезжую часть .  

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

 5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин. 

 6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах.  

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

 8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

 9. Определять признаки движения автомобиля.  

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток.   

Содержание программы курса «Я – пешеход и пассажир» в 1 – 4 классах  

 

1 класс  

Ориентировка в окружающем мире  

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).  

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе - дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и 

др.). 

 Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено».  

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.).  

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). 

Транспортное средство. 

 Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, 

особенности поведения). Ты — пешеход  

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов.  

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

 Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 
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переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, 

назначение, внешние признаки). 

 Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги 

при разных знаках пешеходного перехода).  

Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия 

пешеходов в соответствии с ними. 

 Ты — пассажир Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя 

разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не 

высовываться из окна.   

 

2 класс Ориентировка в окружающем мире  

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение соотношений 

с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, 

перед, за и т.д.).  

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). 

 Особенности пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной 

скорости движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения 

(далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный и 

общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное 

транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). 

 Маршрут (определение на рисунках, моделирование).  

Гужевой транспорт. Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня.  

Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

 Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт).  

Практическое определение времени, которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах.  

Причины возникновения опасностей. Безопасные маршруты движения (установление, 

определение по рисункам и личным наблюдениям). 

 Ты — пешеход 

 Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства.  

Ты - пассажир В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом 

сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара 

или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна.   

 

3 класс  

Ориентировка в окружающем мире 
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 Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый участок 

дороги, одностороннее движение и др.).  

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость 

(мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы 

поворота или остановки).  

Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, просматривается 

в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). Сигналы транспортного 

средства в начале движения и изменении направления движения (поворот, задний ход), 

правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

 Ты — пешеход Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог 

в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). 

 Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. 

Правостороннее движение.  

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора.  

Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). 

Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

 Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где нет 

пешеходных переходов и перекрестков).  

Правила движения в темное время суток. Правила передвижения в соответствии со  знаками 

дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный 

переезд без шлагбаума».  

Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено».  

Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны 

знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны».  

Ты — пассажир  

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности, и не создаются помехи для других участников движения.   

 

 4 класс 

 Ориентировка в окружающем мире 

 Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях.  

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего.  

Ты — пешеход  

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях 

(обобщение знаний). 

 Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. Движение пеших 

колонн. Правила поведения при движении колонной.  

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. 
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Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», 

«перегон скота».  

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой 

для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенного 

пункта», «пешеходная зона». 

 Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный 

указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», 

«указатель расстояний».  

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками.  

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках).  

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. 

Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных условиях 

(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта).  

Ты — пассажир При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах 

или на грузе, который выше бортов.   

 

 

                                        Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. На чем люди ездят 1 

2. Близко-далеко, быстро-медленно 1 

3. Чему нас учат правила дорожного движения 1 

4. Мы идем по улице 1 

5. Какие бывают дороги 1 

6. Какие бывают дороги 1 

7. Где мы будем играть? 1 

8. Дорога за городом 1 

9. Дорога за городом 1 

10. Светофоры 1 

11. Светофоры 1 

12. Дорожные знаки 1 

13. Дорожные знаки 1 

14. Дорожные знаки 1 

15. Дорожные знаки 1 

16. Дорожные знаки 1 

17. Дорожные знаки 1 

18. Нас увидят в сумерках 1 
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19. Мы переходим улицу 1 

20. Мы переходим улицу 1 

21. Перекресток 1 

22. Перекресток 1 

23. Остановка транспорта 1 

24. Мы - пассажиры 1 

25. Мы - пассажиры 1 

26. Мы едем на дачу 1 

27. Опасные ситуации 1 

28. Опасные ситуации 1 

29. Опасные ситуации 1 

30. Опасные ситуации 1 

31. Несчастный случай 1 

32. Проверим себя 1 

33. Проверим себя 1 

 

 

                                        Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. О транспорте 1 

2. О транспорте 1 

3. Дорога 1 

4. Дорога 1 

5. Дорога 1 

6. Дорога за городом 1 

7. Части дороги 1 

8. Дорожные знаки 1 

9. Дорожные знаки 1 

10. Внимание! Опасность! 1 

11. Внимание! Опасность! 1 

12. Внимание! Опасность! 1 

13. Внимание! Опасность! 1 

14. Мы здесь живем 1 

15. Будем уважать людей! 1 

16. Мы - пешеходы 1 

17. Мы - пешеходы 1 

18. Мы - пешеходы 1 

19. Мы - пешеходы 1 

20. Мы - пешеходы 1 

21. Мы - пешеходы 1 

22. Перекресток 1 

23. Регулировщик  1 
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24. Мы - пассажиры 1 

25. Мы - пассажиры 1 

26. Будем уважать водителей 1 

27. Мы едем на машине 1 

28. Мы покупаем велосипед 1 

29. Мы покупаем велосипед 1 

30. Сигналы светофора 1 

31. Викторина «Школа безопасности» 1 

32. Практическое занятие – экскурсия по городу 1 

33. Праздник на тему «Мы знаем правила дорожного движения» 1 

34. Проверим себя 1 

 

                                          Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Будем осторожными 1 

2 Будем осторожными 1 

3 Будем осторожными 1 

4 Будем осторожными 1 

5 Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 1 

6 Виды транспорта 1 

7 Виды транспорта 1 

8 Какие бывают дороги 1 

9 Какие бывают дороги 1 

10 Дорожное движение 1 

11 Перекресток и автомагистраль 1 

12 Дорожные знаки 1 

13 Дорожные знаки 1 

14 Дорожные знаки 1 

15 Регулировщик  1 

16 Правила для пешеходов 1 

17 Правила для пешеходов 1 

18 Правила для пешеходов 1 

19 Правила для пешеходов 1 

20 Правила для пешеходов 1 

21 Населенный пункт 1 

22 Движение на загородной дороге 1 

23 Внимание! Железнодорожный переезд! 1 

24 Движение в трудных условиях 1 

25 Жилая зона 1 

26 Мы ориентируемся на местности 1 

27 Мы ориентируемся на местности 1 
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28 Труд водителя 1 

29 Что такое тормозной путь 1 

30 Световые сигналы автомобиля 1 

31 Случай на дороге 1 

32 В метро 1 

33 Проверим себя 1 

34 Проверим себя 1 

 

                                          Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Будем себя беречь 1 

2. Будем себя беречь 1 

3. Транспорт. Пассажирский транспорт 1 

4. Транспорт. Грузовой транспорт 1 

5. Транспорт. Общественный и личный транспорт 1 

6. Транспорт. Электротранспорт 1 

7. Правила дорожного движения 1 

8. Дорожно-транспортные происшествия 1 

9. Дорожные знаки 1 

10. Дорожные знаки 1 

11.  Дорога. Элементы дороги 1 

12. Дорога.  Дорожная разметка 1 

13. Движение транспорта 1 

14. Движение транспорта 1 

15. Как перевозят людей 1 

16. Как перевозят людей 1 

17. Рядом с железной дорогой 1 

18. Населённый пункт 1 

19. Сигналы водителей, светофора и регулировщика 1 

20. Сигналы водителей, светофора и регулировщика 1 

21. Сигналы водителей, светофора и регулировщика 1 

22. Сигналы водителей, светофора и регулировщика 1 

23. Опасный случай 1 

24. Опасный случай 1 

25. Необычные пешеходы и водители 1 

26. Необычные пешеходы и водители 1 

27. Мы изучаем свой район 1 

28. Мы изучаем свой район 1 

29. Мы изучаем свой район 1 

30. Мы изучаем свой район 1 

31. Проверим себя 1 
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32. Проверим себя 1 

33. Проверим себя 1 

34. Экскурсия. 1 

 

  «Я - исследователь»  

  Общее количество часов: 135. Из расчета 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 

3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа.  

 

1 класс (33 часа) Что такое исследование? 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Знать исследовательские 

способности, пути их развития. Уметь находить значимые личностные качества 

исследователя.  

Как задавать вопросы? Задания на развитие умений и навыков, необходимых в 

исследовательском поиске. Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования.  

Как выбрать тему исследования? Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, 

аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. Учимся выбирать 

дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). Экскурсия в библиотеку. Научить 

выбирать литературу на тему. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»). 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. Наблюдение как способ 

выявления проблем. Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». 

Развивать умение находить предметы по их описанию, назначению, др. Совместное или 

самостоятельное планирование выполнения практического задания.  

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. Выдвижение идеи (мозговой 

штурм). Развитие умения видеть проблемы. Знакомство с понятием «проблема». Развивать 

речь, умение видеть проблему.  

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы). Учить в 

игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. Выдвижение 

гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. Экскурсия как средство 

стимулирования исследовательской деятельности детей. Заочная экскурсия в прошлое. 

Обоснованный выбор способа выполнения задания. Уметь мотивировать свой выбор. Учиться 

отстаивать свою точку зрения. Аргументы.  

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. Понятие «аннотация». Выбор 

книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге. 

Учимся выделять главное и второстепенное.  

Как делать схемы? Учиться строить схемы «Дерево Паук». Методика проведения 

самостоятельных исследований. Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Коллективная игра-исследование. Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике.  

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Выставки творческих работ – средство стимулирования проектной деятельности детей. 

Выставка творческих работ.  
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Презентации проектов учащимися. Анализ исследовательской деятельности. Подведение 

итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа над умением анализировать и 

делать выводы. Формы организации: экскурсия, практическая работа, игра.  

Виды деятельности: находить информацию в литературе, составлять схемы, строить устные 

высказывания, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на вопросы и оценивать свои 

достижения.  

2 класс (34 часа) Что можно исследовать?  

Формулирование темы . Задания для развития исследовательских способностей. Игра на 

развитие формулирования темы.  

Как задавать вопросы? Банк идей . Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». Тема, 

предмет, объект исследования .  

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 

Какими могут быть исследования.  

Цели и задачи исследования . Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность 

изучаемого процесса, его главные свойства, особенности.  

Основные стадии, этапы исследования. Учимся выдвигать гипотезы . Понятия: гипотеза, 

провокационная идея. Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются 

гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить 

гипотезы.  

Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, 

что, если… Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай 

как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. Организация 

исследования(практическое занятие) .  

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть книги о 

том, что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и телефильмами по 

теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной 

сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент.  

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). Наблюдение и 

наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем .  

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения 

в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.).  

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, 

“Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Коллекционирование . Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро 

собрать коллекцию. Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -. Поисковая деятельность по теме 

«Какие коллекции собирают люди». Сообщение о своих коллекциях  Выступления учащихся о 

своих коллекциях. Что такое эксперимент .  
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Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ получения 

информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение эксперимента.   

 

  

Практическая работа. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях . Проведение 

эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». Сбор материала для исследования  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. Что такое 

исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).  

Обобщение полученных данных .  

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. Приемы обобщения. 

Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения.  

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”.  

Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите .  

Составление плана подготовки к защите проекта.  

Как подготовить сообщение .  

Сообщение, доклад. Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное.  

Подготовка к защите .  

Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, 

“Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”.  

Индивидуальные консультации .  

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах 

или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите.  

Подведение итогов работы .  

Анализ своей проектной деятельности.  

Формы организации: экскурсия, практическая работа, игра.  

Виды деятельности: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать 

актуальность темы; ставить цели и задачи исследования, создавать и строить гипотезы, 

различать провокационную идею от гипотезы; проводить наблюдения над объектом, выбирать 

тему для коллекционирования, собирать материал, планировать эксперимент, находить новое 

с помощью эксперимента, находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

способами фиксации материала, планировать свою работу “Что сначала, что потом”, публично 

защищать свою работу.  

3 класс (34 часа)  

Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь .  

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими 

глазами».  

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования . 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как 

выбрать тему».  

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) .  

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа.  
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Какими могут быть проекты? .  

Знакомство с видами проектов. Работа в группах.  

Формулирование цели, задач исследования, гипотез .  

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез.  

Планирование работы .  

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам».  

Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии .  

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в 

своём проекте. Эксперимент как форма познания мира.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию .  

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.  

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования .  

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта.  

Анализ прочитанной литературы .  

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать 

литературу, используемую в проекте.  

Исследование объектов .  

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся.  

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное .  

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по 

готовой концовке.  

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы .  

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 

анализировать свои действия и делать выводы.  

Как сделать сообщение о результатах исследования .  

Составление плана работы. Требования к сообщению.  

Оформление работы .  

Выполнение рисунков, поделок и т.п.  

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации .  

Работа на компьютере – создание презентации.  

Мини конференция по итогам собственных исследований . Выступления учащихся с 

презентацией своих проектов.  

Анализ исследовательской деятельности – 1ч.  

Анализ своей проектной деятельности.  

Формы организации: экскурсия, практическая работа, игра, групповая работа.  

Виды деятельности: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать 

актуальность темы; ставить цели и задачи исследования, создавать и строить гипотезы, 

различать провокационную идею от гипотезы; проводить наблюдения над объектом, 

планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента, находить и собирать 

материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации материала, анализировать, 

строить презентацию, планировать свою работу, публично защищать свою работу.  

4 класс (34 часа)  
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Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе.  

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами».  

Культура мышления.  

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ».  

Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии.  

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии.  

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.  

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы.  

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.  

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования.  

Предмет и объект исследования.  

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование.  

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования .  

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы.  

Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала.  

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы.  

Наблюдение и экспериментирование .  

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой.  

Техника экспериментирования .  

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем».  

Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники экспериментирования  

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента.  

Правильное мышление и логика .  

Задания на развитие мышления и логики.  

Обработка и анализ всех полученных данных .  

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта.  

Что такое парадоксы .  

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах.  

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации .  

Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома 

иллюстраций. Выполнение поделок.  

Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите .  

Составление плана выступления.  

Защита исследования перед одноклассниками .  

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Выступление на школьной НПК .  

Презентация проекта на школьной НПК.  

Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности .  

Формы организации: экскурсия, выставка, практическая работа, игра, групповая работа, 

учебный проект.  

Виды деятельности: отбирать книги для выставки, оформлять выставку, выбирать тему, 

предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы; ставить цели и задачи 

исследования, создавать и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы; 

проводить наблюдения над объектом, планировать эксперимент, находить новое с помощью 
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эксперимента, находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами 

фиксации материала, анализировать, строить презентацию, планировать свою работу, 

публично защищать свою работу, оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

 

                          Тематическое планирование   1 класс (33 часа) 

№                                        Тема Количеств

о часов 

1 Что такое исследование?  

 

1 

2-3 Как задавать вопросы?  2 

4-5 Как выбрать тему исследования?  2 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу  

(экскурсия в библиотеку)  
1 

7-8 Знакомство с информационными справочниками»  2 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем.  2 

11-12 Планирование выполнения практического задания  2 

13 Выдвижение идеи (мозговой штурм).  1 

14 Развитие умения видеть проблемы.  1 

15 Постановка вопроса (поиск гипотезы).  1 

16 Формулировка предположения (гипотезы)  1 

17 Развитие умения выдвигать гипотезы  1 

18 Развитие умений задавать вопросы.  1 

19 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской 

деятельности.  
1 

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания  2 

22 Составление аннотации к прочитанной книге.  1 

23 Составление картотек  1 

24 Учимся выделять главное и второстепенное.  1 

25 Как делать схемы?  1 

26 Методика проведения самостоятельных исследований.  1 

27 Коллективная игра-исследование.  1 

28-30 Индивидуальные творческие работы на уроке .  3 

31-32 Выставки творческих работ .  2 

33 Анализ исследовательской деятельности.  1 

 

                           Тематическое планирование            2 класс (34 часа) 

 

№                                        Тема Количеств

о часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы.  

 

1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей.  2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования  2 

6-7 Цели и задачи исследования.  2 

8-9 Учимся выделять гипотезы.  2 

10-13 Организация исследования.  4 

14-15 Наблюдение и наблюдательность.  2 

16-17 Наблюдение как способ выявления проблем.  2 

18-19 Коллекционирование.  2 
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20 «Какие коллекции собирают люди»  1 

21-22 Сообщение о своих коллекциях.  2 

23 Что такое эксперимент.  1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях  1 

25-27 Сбор материала для исследования.  3 

28-29 Обобщение полученных данных.  2 

30 Как подготовить результат исследования.  1 

31 Как подготовить сообщение.  1 

32 Подготовка к защите.  1 

33 Индивидуальная консультация.  1 

34 Подведение итогов. Защита.  1 

 

 

                                Тематическое планирование            3 класс (34 часа) 

  

№                                        Тема Количество 

часов 

1 Проект? Проект!  

Научные исследования и наша жизнь.  

1 

2 Как выбрать тему проекта?  1 

3 Обсуждение и выбор тем исследования.  1 

4 Как выбрать друга по общему интересу?  1 

5-6 Какими могут быть проекты?  2 

7 Формулирование цели, задач исследования..  1 

8 Формулирование гипотез.  1 

9-10 Планирование работы.  2 

11 Знакомство с методами исследования.  1 

12 Знакомство с предметом исследования.  1 

13 Эксперимент познания в действии  1 

14 Обучение анкетированию, социальному опросу  1 

15 Обучение интервьюированию.  1 

16-17 Работа в библиотеке с каталогами.  2 

18 Составление списка литературы по теме исследования  1 

19-21 Анализ прочитанной литературы.  3 

22-23 Исследование объектов.  2 

24 Основные логические операции  1 

25 Учимся оценивать идеи..  1 

26 Анализ и синтез.  1 

27 Суждения, умозаключения, выводы.  1 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования  1 

29-30 Оформление работы.  2 

31-32 Оформление презентации.  2  

33 Мини конференция по итогам исследований  1 

34 Анализ исследовательской деятельности.  1 

 

 

                       Тематическое планирование            4 класс (34 часа) 

  

№                                        Тема Количество 
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часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе.  

1 

2-3 Культура мышления.  2 

4 Умение выявлять проблемы.  1 

5 Ассоциации и аналогии.  1 

6 Обсуждение и выбор тем исследования.  1 

7 Актуализация проблемы.  1 

8 Целеполагание, актуализация проблемы.  1 

9 Выдвижение гипотез.  1 

10-11 Предмет и объект исследования.  2 

12 Отбор литературы по теме исследования.  1 

13 Ознакомление с литературой по данной проблематике.  1 

14 Анализ литературы.  1 

15-16 Наблюдение и экспериментирование  2 

17-18 Техника экспериментирования  2 

19 Наблюдение наблюдательность.  1 

20 Совершенствование техники экспериментирования  1 

21-22 Правильное мышление и логика.  2 

23-24 Что такое парадоксы  2 

25-27 Обработка и анализ всех полученных данных.  3 

28-30 Оформление презентации.  3 

31 Подготовка публичного выступления.  1 

32 Защита исследования перед одноклассниками.  1 

33 Выступление на школьной НПК.  1  

34 Итоговое занятие.  1  

 

 

 

 

  «Серебряное пёрышко»   

 

 Общее количество часов - 135. Из расчета: 1 класс-33 час,2 класс-34 час,3 класс-34 час,4 

класс-34 часа.  

Методы и приёмы деятельности  

Реализация программы способствует развитию интереса к такой увлекательной 

профессиональной сфере, как журналистика, в этом направлении работы ребёнок получит 

возможность продемонстрировать свои умения, своё дарование, наглядный результат своей 

работы.  

Необходимо учитывать, что для журналистской деятельности важное значение имеет умение 

подчинять свои высказывания чёткой идее, облекать их в письменную форму, собирать и 

систематизировать материал на заданную тему, пользоваться черновиком, редактировать 

написанное. 

Достижению поставленных целей может способствовать составление рабочих материалов, 

использование записных книжек, блокнотов корреспондента.  

В рабочих материалах, помимо накопления необходимых фактов, следует записывать слова, 

фразеологические словосочетания, которые могут понадобиться для раскрытия темы.  
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Обучающимся предлагается сделать синтаксические заголовки - словосочетания, помогающие 

наиболее точно и ярко выразить мысль автора; предложения, с помощью которых может быть 

сделан зачин, выражена основная мысль или подведены итоги высказывания. Особое 

внимание обращается на вопросы взаимосвязи жанра и стиля.  

Учащиеся узнают о том, что существуют газетные жанры, с которыми необходимо 

познакомиться, непосредственно изучая программу. Это жанры информационной группы: 

хроника, краткая расширенная информация, интервью, отчёт, зарисовка, путевые заметки, 

репортаж.  

В методическом аспекте очень важно показать юным журналистам возможность 

представления одного и того же материала в разных жанрах.  

Обучающиеся познакомятся с рецензиями на художественные произведения, спектакли и 

телепередачи. Кроме того, опыт написания рецензий учащиеся приобретут на занятиях. 

Особенностью проведения занятий по программе является объединение практической и 

теоретической работы посредством метода проектов, ролевых игр, решения проблемных 

ситуаций.  

Организация выполнения практических заданий предполагает использование коллективных и 

индивидуальных форм работы.  

Большое значение для формирования самостоятельности школьников имеет приобщение их к 

работе со справочной литературой.  

Необходимо выработать привычку обращаться к словарям и справочникам в трудных или 

сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, 

раскрытия значения.  

Формы организации занятий по программе  

В основе работы курса «Серебряное перышко» лежит педагогика сотрудничества. Работа по 

программе строится с учётом познавательной инициативы ребёнка и включает диспуты, 

поисковые и научные исследования, сбор информации, её обработку, обсуждение, анализ, 

интерпретацию, фото- и видеосъёмки, презентации и т. д.  

На практических занятиях происходит закрепление полученных знаний, выполняются 

упражнения, проводятся дидактические игры, помогающие группам приготовить свои 

творческие работы.  

Необходимым условием реализации программы является тесная связь с семьями 

обучающихся, их помощь и поддержка в организации работы, а также взаимодействие с 

библиотеками, клубами, редакциями газет, творческими центрами и т. д. также 

взаимодействие с библиотеками, клубами, редакциями газет, творческими центрами и т. д.  

Структура занятий:  

1. Эмоционально – творческая разминка.  

2. Создание проблемной ситуации. 

3. Работа с источниками информации, их анализ и интерпретация.  

4. Создание речевых высказываний, соответствующих различным публицистическим жанрам.  

5. Презентация работ.  

6. Рефлексия.  

 

1 класс (33 часа)  

Раздел 1. Средства массовой информации.  

Телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет. Значение СМИ в жизни общества.  
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Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, просмотр и 

прослушивание передач для детей.  

Раздел 2. Печатные средства массовой информации.  

Газета. Журнал. История возникновения газеты. Создание газеты и журнала.  

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина, 

просмотр и анализирование печатных изданий.  

Раздел 3. Современные детские журналы и газеты.  

Общее знакомство  

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина, 

просмотр и анализирование печатных изданий.  

 

2 класс (34 часа)  

Раздел.1. Выпуск газеты.  

Редактор. Обязанности редактора. Редакционная коллегия. Навыки оформления.  

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина, 

мозговой штурм.  

Раздел 2. Основные жанры газеты.  

Общее знакомство, отличительные признаки.  

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина, 

мозговой штурм  

Раздел 3. Заметка. Статья.  

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина  

Раздел 4. Репортаж.  

Формы репортажей. Подготовка репортажа. Отличительные признаки репортажа.  

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина.  

 

3 класс (34 часа)  

Раздел 1.Интервью.  

Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке.  

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина  

Раздел.2. Редактирование текстов 

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина, 

мозговой штурм, перекрёстная дискуссия, презентация работ.  

 

4 класс (34 часа)  

Раздел 1. Очерки  

Виды очерков: проблемный, портретный, путевой.  

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина, 

мозговой штурм, перекрёстная дискуссия, презентация работ  

Раздел 2. Эссе.  

Форма организации: беседа, практическая групповая работа, дидактическая игра, викторина, 

мозговой штурм, перекрёстная дискуссия, презентация работ  

Способы контроля результатов:  
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наблюдение, защита творческих работ в различных формах, написание работ различных 

газетных жанров, ведение «Блокнота журналиста», публикация созданных материалов в 

школьной прессе. 

 

                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс (33 часа) 
 

№                                        Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Какие трудные слова – «средства массовой 

информации»!  

 

1 

2 Моя любимая радиопередача.  1 

3 Моя любимая телепередача.  1 

4 Мы идём в газетный киоск.  1 

5 Моя любимая газета.  1 

6 Давайте познакомимся! Я – «Миша»!  1 

7 Мой любимый журнал.  1 

8 Комиксы  1 

9 Мы – авторы комиксов!  1 

10 Я – автор комиксов!  1 

11 Создаём классный журнал.  1 

12 Как называется наш журнал?  1 

13 Великая сила обложки!  1 

14 Конкурс на самую интересную обложку.  1 

15 Наш журнал. Знакомьтесь! Это - мы!  1 

16 Знакомьтесь! Это – я!  1 

17 Мой портрет.  1 

18 Наш журнал. Портрет моего одноклассника.  1 

19 Конкурс на лучшую фотографию.  1 

20 Конкурс презентаций.  1 

21 Наш журнал. Рисуем нашу школу.  1 

22 Наша любимая школа. Любимые учителя.  1 

23 Моё первое интервью. Моя семья – самая лучшая!  1 

24 Наш журнал.Заключительная работа по созданию и оформлению 

журнала.  

1 

25 Мы – творческие личности! Выпуск первого номера школьного 

журнала.  

1 

26 Наши «плюсы» и «минусы». Редактирование работ.  1 

27 Мы – творческие личности! Выпуск первого номера школьного 

журнала.  

1 

28 Оцениваем результаты своего труда. Конкурс на лучшие 

журналистские материалы.  

1 

29 Праздник «День рождения нашего журнала». Презентация и 

защита журнала (совместно с родителями и гостями из редакции 

городской газеты, библиотеки, поселкового клуба)  

1 

30 Коллективная итоговая работа по созданию первой стенной 

классной газеты.  

1 

31 Подбираем заголовок! Оформление газеты.  1 

32 Час творчества.  1 

33 Праздник «День рождения нашей газеты». Презентация и защита 1 
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первого номера газеты  

 Итого:  33 

 

 

                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс (34 часа) 

 

№                                        Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Вспомним, что такое СМИ?    
 

1 

2 Вспомним, что такое СМИ?  1 

3 Послушай эту передачу!  1 

4 Послушай эту передачу!  1 

5 Посмотри эту передачу!  1 

6 Посмотри эту передачу!  1 

7 Мир газет и журналов  1 

8 Мир газет и журналов  1 

9 Мир газет и журналов  1 

10 Мир газет и журналов  1 

11 Знакомьтесь - моя любимая газета!  1 

12 Знакомьтесь - моя любимая газета!  1 

13 Знакомьтесь - моя любимая газета!  1 

14 Викторина «Газеты для детей"  1 

15 Викторина «Газеты для детей"  1 

16 Знакомьтесь - мой любимый журнал!  1 

17 Знакомьтесь - мой любимый журнал!  1 

18 Викторина "А вы знаете журналы для детей?"  1 

19 Конкурс "СМИ - это не трудно!"  1 

20 Напишем заметку: "Самый настоящий друг"  1 

21 Напишем заметку: "Люблю я это время года!"  1 

22 Мы - художники-иллюстраторы на тему "Времена года"  1 

23 Напишем заметку: "Я люблю свою школу!»  1 

24 Мы - художники -иллюстраторы на тему "Моя школа!"  1 

25 Секреты умного гида!  1 

26 Умение брать интервью  1 

27 Умение брать интервью  1 

28-29 Я смогу сделать фоторепортаж?  2 

30 Идем в библиотеку!  1 

31-32  Деловая игра "Мы выпускаем стенную газету!" 2 

33-34 Презентация газеты "Да здравствует, наша газета!"  2 

 Итого: 34 

 

 

                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс (34 часа) 
 

№                                        Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Вспомним, что такое СМИ?  1 

2 Послушай эту передачу!  1 
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3 Посмотри  эту передачу!  1 

4 Мир газет и журналов.  1 

5 Знакомьтесь - моя любимая газета!  1 

6 Викторина «Газеты для детей»  1 

7 Знакомьтесь - мой любимый журнал!  1 

8 Викторина «А вы знаете журналы для детей?»  1 

9 Конкурс «СМИ - это не трудно!»  1 

10 Напишем заметку: «Самый настоящий друг»  1 

11 Напишем заметку: «Люблю я это время года!»  1 

12 Мы - художники-иллюстраторы на тему «Времена года»  1 

13 Напишем заметку: «Я люблю мою школу!»  1 

14 Мы - художники-иллюстраторы на тему «Моя школа!»  1 

15 Секреты умного  гида!  1 

16-17 Умение брать интервью  2 

18-19 Я смогу сделать фоторепортаж?  2 

20 Идём в библиотеку  1 

21-22 Деловая игра «Мы выпускаем стенную газету!»  2 

23-24 Презентация газеты «Да здравствует, газета!»  2 

25 Вспомним, что такое СМИ.  

Мои любимые передачи телевидения и радио для детей.  

1 

26 Мои любимые периодические издания. Детские газеты и журналы  1 

27 Маленькая история большой газеты.  1 

28 Её величество - Газета!  1 

29 Газеты и журналы в школьной библиотеке  1 

30 Блокнот «Золотые правила юного журналиста»  1 

31 Правильно собери информацию  1 

32 Что поможет интересно писать?  1 

33 Заголовок. Это важно?  1 

34 Деловая игра «Мы выпускаем стенную газету!». Презентация 

газеты.  

1 

 Итого:   

 

                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс (34 часа) 
 

№                                        Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Всё о СМИ  1 

2 Путешествие в глубь веков. Тайна крылатых сандалий Гермеса.  1 

3 Путешествие в глубь веков. Какие они - древние газеты?  1 

4 Путешествие в глубь веков. Первые газеты на Руси.  1 

5-6 Макет номера газеты  2 

7 Что такое вёрстка газеты?  1 

8 Что такое жанры журналистики? Давайте вспомним!  1 

9 Где взять тему?  1 

10 Жанры журналистики.  1 

11 Информационные жанры.  1 

12 Какая важная информация!  1 

13 Мы– авторы репортажа! Репортаж «Пришел, увидел - написал!»  1 

14 Формы интервью. Интервью «Вводное занятие. Всё о СМИ  1 
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Раз-вопрос, два-вопрос!»  

15 Интервью–это не просто беседа. «Правила речевого этикета или 

что мы можем себе позволить?  

1 

16 Конкурс на лучшее интервью.  1 

17 Литературно-художественные жанры  1 

18-19 Портретный очерк  2 

20-21 Путевой очерк  2 

22-25 Основные публицистические жанры. Заметка  4 

26-27 Статья «Всем обо всём!»  2 

28-30 Эссе.  3 

31 Такой интересный гид!  1 

32 Редактирование текста  1 

33 Защита и презентация творческой работы  1 

34 Выпуск итоговой газеты по курсу. Презентация газеты.  1 

 Итого:  34 

 

 

            2.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

    Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, освещение и опыта реализации воспитательной работы 

школы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания, духовно-

нравственного) 

             Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,   

ценностей, моральных  приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

          Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации лицеем собственной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования с учётом культурно -исторических, этнических, конфессиональных, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса.     Программа конкретизирует задачи, ценности, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

          Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско- юношеские движения и организации. 
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          Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

лицея. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

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. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Идеал воспитания – высконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

           Целью духовно-нравственного развития и воспитания 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, укоренённого в духовных и культурных традициях   

многонационального   народа Российской 

Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
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о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к   принятию   ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• 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; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Лицей может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития 

и  воспитания  обучающихся  для  более  полного  достижения национального 

воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

     Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 
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хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым группам 

этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 
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Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

     Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

  

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. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

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, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 
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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 действенным средством 

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 определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 
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решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), 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 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. 

         Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

      Таким образом, 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. 

       Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

       Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории  и  духовно-

нравственной  культуре  народов  Российской Федерации, литературе и различных видах 

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

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том 
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числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

        Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

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

сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

        Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.     Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их  

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

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» 

в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя 

при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и 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, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

    Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

           Воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• 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 образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• • интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов, первоначальные представления о народах, населяющих Алтайский край; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение, интерес к школьным праздникам и традициям: «День рождения школы», «День 

матери», «День пожилого человека», «Неделя добра» и др., первоначальное представление об 

истории школы и школьных традиций; 

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

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; формирование понятия «Честь школы»; знание учеников, 

защищающих с достоинством «Честь школы», в различных мероприятиях, конкурсах и 

олимпиадах школьного, районного, городского и краевого уровня; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

       Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; знание и выполнение правил поведения в МБОУ «Лицей 

№112», дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное     отношение     к     аморальным     поступкам, грубости, 

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

телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; побуждение и мотивация к трудовой деятельности в 

стенах МБОУ «Лицей №112» и на пришкольной территории, уважительное и бережное 

отношение к своему классному кабинету,  помещению МБОУ «Лицей №112», школьному двору 

и прилегающей территории;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

        Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

       Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• 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. 

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; 
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элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 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; 

формирование уважительного отношения к спортивным секциям школы и победам 

учащихся МБОУ «Лицей  №112» в различных спортивных соревнованиях; 

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; 

знания о ВФСК ГТО, его значении в жизни здорового российского человека; 

уважительное отношение к ученикам школы, получивших знак отличия ВФСК «ГТО»; 

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 употребления 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, школе, 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; 

опыт преемственности поколений учащихся, активистов ДШО «Балтийская флотилия», 

знаменных групп, формирование чувства команды; 

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; 
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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 школьной жизни, событиям и мероприятиям,   формирование ответственного 

отношения к внеучебной деятельности; 

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; 

элементарные представления о структуре органов школьного самоуправления; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

знакомство с правилами поведения в МБОУ «Лицей №112», Уставом школы; 

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

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, Индустриального района, 

города Барнаула; 

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; 

знание основ безопасного движения, умение составить безопасный маршрут; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 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 
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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 

 

  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение 

в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости»,   

 Важным элементом культуры общения разновозрастной группы  является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на 

идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности 

группы. 

Активное участие детей в поиске путей реализации социальных ролей в процессе 

самореализации обусловлено их возможностью проявить и осознать себя в ситуации 

социальных проб. Самостоятельно овладевая социальными ролями, проходя путь "проб и 

ошибок”, ребенок научается приобретать знания, умения, опыт, навыки в избранной сфере 

деятельности, самостоятельно оценивать ситуацию, изменять ее в соответствии с 
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приобретенным опытом. Любое изменение, происходящее в ребенке, есть результат его участия 

в процессе социализации  

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. В МБОУ «Лицей №112» осуществляется успешная реализация данного 

метода в рамках внеурочной деятельности «Я создаю проект». Социальное проектирование как 

процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни 

общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «защита социальных проектов» и «презентация социального 

проекта».  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

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

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

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

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

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
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бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

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

вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

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

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

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

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

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

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

 1 класс. 

1. Беседы на темы: "Родина", "Россия", "Война", "Мир", "Труд", «Российская армия». 

2. Классный час: «Любимый уголок родной Отчизны». 

3. Устный журнал: « У каждого народа свои герои». 

4. Час общения: «Наша школа». 

5. Классный час: «Родная страна». 

6. Выставка рисунков «Моя мама» 

7. Фотовыставка «Любимый уголок моей семьи в Барнауле» 

2 класс. 

1. Знакомства с названиями праздников и памятными датами: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 

мая, 9 мая, 1 июня. 

2. Экскурсия: « Памятники города, района». 

3. Классный час: «Мои дедушка и бабушка знают о войне и ее героях». 

4. Выставка рисунков к знаменательным датам и праздникам 

3 класс. 

1. Классный час: « Школьник чтит память тех, кто отдал свою жизнь за Родину».  

2. Беседа: « Изучай свой край, береги его богатства» . 

3. Классный час: «Охранять природу - значит охранять Родину». 

4 класс. 

1. Наш город, край (составление альбомов, фотомонтажей, презентаций). 

2. Систематическое чтение районных, краевых и центральных газет (по рекомендации 

педагогов). 

3. Час общения: «Любимые военные песни». 
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4. Классный час: «Известные люди Алтайского края». 

  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие   культурные и духовные традиции 

народов России); 

-получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Искусство», а также модулей, изучаемых по выбору: «Основы 

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

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

-ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

-участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

-ознакомление с основными правилами поведения в лицее, общественных местах, обучение 

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

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

-усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

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

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

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

-получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

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

 -расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

 1 класс. 

1. Час общения: «Мой класс - мои друзья». 

2. Классный час: «Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

3. Беседа: «О невежах и вежливости». 

4. Классный час: «Что значит быть ответственным». 

2 класс. 
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1. Час общения: «Мой дом - моя семья». 

2. Классный час: «О лени». 

3. Устный журнал: «Об аккуратности». 

4. Беседа: «Эгоисты. Кто они такие?» 

3 класс 

1. Беседа: «Правда и ложь, - какие они?» 

2. Классный час: «О жадности». 

3. Беседа: « Что такое характер?» 

4. Классный час: « Что значит в жизни похвала». 

4 класс 

1. Час общения: « Мои мечты и мои желания». 

2. Классный час: « Друг в моей жизни». 

3. Беседа: « Душевность и бездушность». 

4. Классный час: «Что значит быть счастливым». 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В   процессе   изучения  учебных  дисциплин  и   проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают первоначальные представления 

о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

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

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

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

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

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

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

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

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

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

-учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

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

разработке и реализации различных проектов); 

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений, как младших школьников, так и 

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

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями    

выпускников,    показавших    достойные    примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

1 класс. 

1. Беседа: « Труд нас кормит, поит, одевает, согревает». 

2. Классный час: «Без ученья нет уменья». 

2 класс. 

1. Труд родных на пользу народа (презентации) 

3 класс. 

1. Классный час: «Труд народа - Родину славит». 

2. Час общения: « Я умею, я могу, я хочу».  

4 класс. 

1. Классный час: «Любит Родина тех, чей труд для всех». 

2. Час общения: « Кем я хочу быть?» 

  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

-приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

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

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

-участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

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

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

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

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

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

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

медицинскими работниками, родителями; 

-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

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

медицинскими работниками, родителями). 

  

1 класс: 
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1. Классный час: «Друзья Мойдодыра» 

2. Беседа: «Полезные привычки» 

3. Беседа: «Что такое режим дня?» 

4. Час общения: «Спорт и здоровье». 

2 класс: 

1. Беседа: «Рациональное питание» 

2. Классный час: «Что значит быть здоровым?» 

3. Беседа: «Спорт здоровье бережет» 

4. Час общения: «Спортивные игры в жизни класса» 

5. Классный час: «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

 3 класс 

1. Беседа: «Полезные привычки» 

2. Классный час: « Режим дня и гигиена» 

3. Час общения: «Физкультура наш друг» 

4. Беседа: «Чтобы быть здоровым, соблюдай режим» 

5. Выставка рисунков «Здоровый образ жизни» 

 4 класс 

1. Беседа: «Что мы знаем о спорте» 

2. Час общения: «Физкультура в твоей жизни» 

3. Классный час: «Природа и здоровье» 

4. Беседа: «Закаливание - укрепление здоровья» 

5. Выставка рисунков «Нет - вредным привычкам» 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

-получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

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

прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в лицее и 

на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

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

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

вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

1класс 
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1. Чтение небольших рассказов о природе. Чтение сказок о животных. Чтение и просмотр 

рисунков «Погода в картинках". 

2. Экскурсии в природу на темы: "Золотая осень", "Здравствуй, зимушка -зима", "Голубыми 

дорогами лета", "Первые приметы весны"! 

3. Беседа на тему "Птицы - наши друзья". 

4. Рейд "Как работают птичьи столовые в суровые месяцы зимы". 

5. Уход за комнатными растениями. 

6. Просмотр телевизионных передач о животных. 

7. Участие в очистке улицы от опавших листьев. 

2класс 

• Праздник "Золотая осень" 

• Конкурс-сочинение на тему: "Мой четвероногий друг". 

• Рассказы, беседы, утренники на темы: "Друзья пернатых", "Берегите лес". 

• Рейд "Как заботится о птицах". 

• Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов "Времена года", 

• Выставка рисунков, посвященная Дню птиц 

Зкласс 

• Чтение рассказов и статей о природе. 

• Беседы на темы: "Любите природу, охраняйте ее", "Беда от пожаров", "С огнем не шутят", 

"Поведение в лесу, у водоемов", "Вода на службе у человека". 

• Знакомство с картинами на тему "Времена года". 

• Конкурс поделок их природных материалов. 

• Сочинения и устные рассказы на тему: "Я и моя собака". 

• Участие в уборке и озеленении школьного двора. Просмотр телевизионных передач о 

природе 

 4класс 

Праздники, утренники, беседы на темы:  "Птицы - друзья леса и человека" "Охрана растений и 

животных зимой". 

• Выставки рисунков "Природа глазами детей". 

• Классная олимпиада "Лучший знаток природы". 

• Операция "Поможем зимующим птицам". 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

-получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях   культуры   России,   культур   народов   России   (в   ходе изучения 

инвариантных   и   вариативных   учебных   дисциплин,   посредством   встреч с 

представителями    творческих    профессий,    экскурсий    на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного   дизайна   и   парковых   ансамблей,   знакомства   с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

-ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

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

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
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мероприятий, обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

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

природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

-разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов   о природе, городских   и сельских 

ландшафтах;     

-обучение    понимать    красоту    окружающего        мира через художественные образы; 

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

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

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

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

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

от разрушительного); 

-получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

-участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

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

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

 

1 класс 

1. Беседа: « Что красиво и некрасиво в поведении ученика». 

2. Час общения: « Наши любимые стихи, сказки». 

3. Классный час: « Что мы любим рисовать». 

4. Путешествие в мир прекрасного (экскурсии в музеи города). 

2 класс 

1. Беседа: « Красивые и некрасивые поступки». 

2. Какие красивые места мы знаем (в нашем городе, крае, стране). 

3. Наши любимые картины (проекты) 

4. Какие песни мы любим (праздник песни). 

5. Осенний наряд нашего города, улицы, края (экскурсия). 

6. Праздник «Золотая осень». 

7. Мы любим ходить в театр (посещение театров). 

8. Посещение выставок картин. 

9. Подготовка творческих работ учащихся к выставке (лепка, рисование, плетение). 

3 класс 

1. Классный час: «Учись видеть, как красив человек в труде». 

2. Беседа: «Приметы четырех времен года и чем они прекрасны». 

3. Классный час: «Наши любимые стихи, сказки, басни» (проект) 
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4. Классный час: «Наши любимые картины, кинокартины» (проект) 

5. Непосредственное участие ребят в творческих конкурсах (классных, школьных). 

4 класс 

1. Беседа: « Чем красив труд на общую пользу?» 

2. Классный час: «В чем красота героев любимых книг и кино?» 

3. Классный час: «Наши любимые песни и музыкальные произведения». 

4. Беседа: « Великие русские художники». 

5. Занятие в кружках художественной самодеятельности, студиях учреждений 

дополнительного образования. 

6. Просмотр телевизионных программ для детей на темы, связанные с эстетическим 

воспитанием. 

7. Участие в выставках детского творчества. 

  

  Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран, проведение круглых столов 

среди учащихся начальных классов на базе библиотеки МБОУ «Лицей №112»); 

• предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

• формирование ценностного отношения к победам и достижениям учащихся МБОУ 

«Лицей №112» (путем предъявления примеров, публичного награждения); 

• предъявление примеров ведения здорового образа жизни (знакомство с биографией 

великих спортсменов и долгожителей на классных часах); 

• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

• включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований («Веселые старты», «День здоровья»); 

• коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
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• фотовыставки на базе библиотеки школы по темам «Здоровое питание», «Я сдаю ГТО», 

«Физкультура и я», конкурсы видеороликов «Мы за ЗОЖ», индивидуальные странички на 

специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре на классных 

часах); 

• разработка учащимися памяток и информационных листовок, плакатов о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

• выступление старшеклассников  перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.; 

• совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей: 

«Мама, папа, я – здоровая семья», «Папа, дедушка и я»; 

• ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

• исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  

• преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (проект 

«Огород на окне», презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

• художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

• общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных, 

фотовыставка «Мой любимец»); 

• природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы); 

• забота и ответственность за прилегающую территорию к МБОУ «Лицей №112» 

(трудовые десанты, субботники) 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 
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• обязательное создание индивидуальных карт – маршрутов «Твой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для 

родителей, школьников, полиции, ГИБДД по прокладке безопасных маршрутов); 

• практические занятия на школьной дорожной разметке для велосипедистов и пешеходов 

с привлечением отряда ЮИПДД «Зебра»; 

• конкурсы плакатов, рисунков и фотографий «Мы соблюдаем ПДД» 

• работа агитбригады отряда ЮИПДД «Зебра» (проведение мероприятий, классных часов 

профилактической напрвленности); 

• мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ГИБДД, ответственных 

за безопасность дорожного движения (проведение профилактических бесед, проведение 

опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

• конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

 

     Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

        Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

- один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

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

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 44, 45 Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

         Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих принципах: 

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

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; поддержка  и  

индивидуальное   сопровождение   становления  и развития педагогической культуры каждого 

из родителей; 

-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; опора на 

положительный опыт семейного воспитания. 

       Знания, получаемые родителями, востребованы в реальных педагогических ситуациях, 

открывают родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

• организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

• информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 
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• организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

• организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

• проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 

• организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

• преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

        В   системе повышения педагогической культуры родителей используются различные 

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

диспут, родительский лекторий, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, и др.  

Родительские собрания по темам: 

- «Адаптация первоклассников к школьной жизни». 

- «Устав ОУ, нормативно-правовой  акт, определяющий права и обязанности участников 

образовательного процесса». 

- «Здоровое питание - гарантия нормального развития ребенка». 

- «Предпосылки, факторы, риски способствующие формированию зависимых 

состояний. 

 - «Организация летней занятости».   

 - «Современные дети и современные родители». 

 - «Здоровый образ жизни». 

 - «Поощрения и наказания». 

 - «Ребенок и компьютер».  

Совместная деятельность лицея и родителей: 

1. Подготовка и проведение мероприятий. 

2. Озеленение и оформление класса и лицея. 

3. Работа в судействе спортивных праздников. 

4. Совет учреждения (с участием родителей). 

5.Организация совместных мероприятий: 

Праздники ко Дню 8 марта, 23 февраля, Новогодние утренники, и др. Соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная семья» и др. 

6 .Экскурсии, посещение театров, музеев, выставок. 

Индивидуальная работа с родителями: 

посещение семей, 

индивидуальная беседа. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  
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     Взаимодействие лицея с общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

        Взаимодействие лицея с общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта является неотъемлемой частью процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. МБОУ «Лицей №112» 

сотрудничает с системой дополнительного образования. 

 

Система дополнительного образования МБОУ «Лицей №112»: 

1. Секция шахмат 

2. Студия «Ожившее дерево» ( художественная обработка древесины) 

3. Вокальная студия «Легкий штрих» 

4. Дружина юных пожарных «Отвага» 

5. Юные инспектора дорожного движения «Светофор» 

 

Система дополнительного образования Индустриального района: 

1.Детско-юношеский центр Индустриального района (Вокальная студия, танцевальный 

коллектив, студия моды, бальные танцы, изо-студия ) 

2.Дом художественного творчества (театральная студия, вокальная студия, ансамбль русского 

танца, бальные танцы, изо-студия) 

3.Спортивный клуб «Полимер» (футбол, легкая атлетика, гимнастика, Восточные 

единоборства) 

4.Спортивная школа «Олимпия» 

5.Федерация кекунсикай          

6.Федерация Ушу                        

7.Школа им.Смертина                

8. клуб «Титан» 

9. клуб «Коммунальщик»   
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МБОУ «Лицей №112» взаимодействует, в том числе на системной основе, со следующими 

организациями: 

• УГИБДД ГУ  МВД России по Алтайскому краю (профилактические беседы, в целях 

соблюдения учащимися дорожного движения); 

• Пожарная часть №2 Индустриального района (профилактические беседы, в целях 

соблюдения учащимися противопожарной безопасности); 

• КДН и ЗП Индустриального района (акция «Протяни руку помощи», сотрудничество 

при социализации учащихся, воспитывающихся в семьях, находящихся в СОП)) 

• Управление социальной защиты по Индустриальному району г.Барнаула (акция 

«Соберем ребенка в школу»). 

        

    Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

       Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

        В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

лицеист вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

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

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

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

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

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

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям самого обучающегося. 

       Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение лицеистом социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение лицеистом 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, лицея, т.е. в защищенной, дружественной 
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просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение лицеистом опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие  лицеиста с представителями различных социальных субъектов за пределами 

лицея, в открытой общественной среде. 

      С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

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

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты. 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 

Уровни  результатов 

       1-й уровень        2-ой уровень         3-ий уровень 

1 класс Приобретение школьником 
социальных знаний. 

Для достижения данного 
уровня результатов особое 

значение имеет 
взаимодействие ученика со 
своими учителями. 

Нравственность учителя, 
моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей 
профессиональной 

деятельности и жизни, его 
отношение к своему 

педагогическому труду, к 
ученикам,  коллегам  –  все  

это имеет первостепенное 
значение для духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся.   
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2-3 класс 

 

Получение школьником 

Опыта переживания   и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества. 

Взаимодействие 

школьников между  

собой 
на  уровне  класса,  

школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде.  

 

4 класс 

  

Получение школьником 
опыта самостоятельного 

общественного 

действия 

Особое значение имеет 
взаимодействие 

школьника с 
социальными  

субъектами  за 
пределами школы, в 

открытой общественной 
среде. 

 

 

Деятельность      1-ый уровень        2-ой уровень           3-ий уровень 

Урок Освоение базы знаний, 

передача информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие 

познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

 

Занятие  

в кружках 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие  творческих  

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного досуга 

Поддержание интереса 

к занимательному 

досуга 

Занятость во 

внеурочное время 

Социум Овладение нормами и 

правилами поведения 

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие социальной 

гражданской 

активности 
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        Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

         По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования обучающимися могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные   представления:   об   институтах   гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

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

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

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; первоначальные    навыки    

трудового    творческого    сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

  

Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

1. ценностное отношение к природе; 

2. первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

3. элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

4. первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

5. личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. Воспитание    ценностного    

отношения    к    прекрасному, формирование представлений   об   эстетических   идеалах   и   

ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

     Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 
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обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования объединяет усилия административного и психолого-

педагогического коллектива, фиксирует основные результаты развития обучающихся и этапы 

реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 
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на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
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организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся 

в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1.Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. На основе результатов составляется анализ воспитательной работы в классе. 

 

                  Модель выпускника начальной школы 

Модель 

выпускника 

                                   Критерий 

1 класса − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом 

материале и действовать в соответствии с указаниями 

педагога;  

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 
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доброжелателен в отношениях с людьми; 

 − дисциплинирован, знает правила поведения в 

общественных местах;  

− имеет представление о здоровом образе жизни, 

элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает 

хорошей работоспособностью, развиты двигательные и 

моторные навыки;  

− знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на 

улице, в быту, школе;  

− владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

− владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать;  

− владеет разнообразными формами и средствами 

общепланирования в совместной продуктивной деятельности;  

− проявляет чувство ответственности за живое существо, 

начатое дело, результат совместной деятельности, сдержан, 

тактичен; 

 − выполняет основные положения здорового образа жизни, 

правила личной и общественной гигиены, особенности 

охраны здоровья в разные времена года;  

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в 

быту, при контактах с людьми; 

 − трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий;  

− владеет словесно-логической памятью; 

3 класса - обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание;  

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, 

склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству;  

− умеет контролировать свое поведение, различать разные 

позиции в общении, оценивать свое положение в системе 

социальных отношений;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, имеет прочные 

культурногигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь;  

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, 

в быту, условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом, знает правила дорожного 

движения;  

− обладает потребностью трудиться и осознает 
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необходимость трудовой деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности;  

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее 

проявление. 

4 класса − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; − 

имеет первоначально отработанную произвольную память;  

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно 

относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, 

настойчив в преодолении трудностей;  

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к 

здоровью и физической культуре, владеет антистрессовой 

защитой, умеет применять простейшие способы оказания 

первой медицинской помощи;  

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, 

сознательно и ответственно относиться к личной 

безопасности и безопасности окружающих;  

− способен действовать, анализировать свои действия, 

находить причину затруднений, строить новый проект своих 

действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим поведением; 

 − владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, 

на дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за 

прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам;  

− обладает уверенностью в себе, чувством собственного 

достоинства, положительной самооценкой. 

 

 

Инструменты для оценивания результатов. Диагностика уровня воспитанности 

учащихся начальных классов (методика Н.П. Капустиной)    

1 – 2-е классы 

 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1.ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: - мне интересно 

учиться - я люблю мечтать - мне интересно 

находить ответы на непонятные вопросы - мне 

нравится выполнять домашние задания - я 

стремлюсь получать хорошие отметки 
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2. ТРУДОЛЮБИЕ: - я старателен в учебе - я 

внимателен - я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью - мне нравится 

помогать родителям, выполнять домашнюю 

работу - мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: - к 

земле - к растениям - к животным - к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: - я 

выполняю правила для учащихся - я добр в 

отношениях с людьми - я участвую в делах 

класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: - я 

аккуратен в делах - я опрятен в одежде - мне 

нравится красивое вокруг меня - я вежлив в 

отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: - я управляю 

собой - я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой - у меня нет вредных 

привычек 

   

 

Оценка результатов :5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка.  

В результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6.  

Средний балл – уровень воспитанности. 5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень.  

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. 

Капустиной)  

3 – 4-е классы 

 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: - мне интересно 

учиться - я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать - мне интересно находить 

ответы на непонятные вопросы - я стремлюсь 

получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: - я старателен в учебе - я 

внимателен - я старателен - я помогаю другим в 

делах и сам обращаюсь за помощью - мне 

нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: - я берегу землю 

- я берегу растения - я берегу животных - я 
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берегу природу 

4. Я И ШКОЛА: - я выполняю правила для 

учащихся - я выполняю правила 

внутришкольной жизни - я участвую в делах 

класса и школы - я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: - я 

аккуратен и опрятен - я соблюдаю культуру 

поведения - я забочусь о здоровье - я умею 

правильно распределять время учебы и отдыха - 

у меня нет вредных привычек 

   

 

 

Оценка результатов: 5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5.  

Средний балл – уровень воспитанности. 5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

 Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)  

 1. Делится новостями о своих успехах. 

 2. Оказывает эмоциональную поддержку.  

 3. Добровольно помогает в случае нужды.  

 4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.  

 5. Не завидует другу. 

 6. Защищает друга в его отсутствие. 

 7. Терпим к остальным друзьям своего друга.  

 8. Хранит доверенные ему тайны. 

 9. Не критикует друга публично.  

10. Не ревнует друга к остальным людям.  

11. Стремится не быть назойливым.  

12. Не поучает, как нужно жить.  

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.  

16. Не предает в трудную минуту. 

 17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.  

 18. Понимает состояние и настроение друга. 

 19. Уверен в своем друге.  

 20. Искренен в общении.  

 21. Первым прощает ошибки друга. 

 22. Радуется успехам и достижениям друга. 

 23. Не забывает поздравить друга.  

 24. Помнит о друге, когда того нет рядом.  
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 25. Может сказать другу то, что думает. 

 Обработка результатов: За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – 

по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

 От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить.  

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

 Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в 

случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если 

отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно 

ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.  

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7. Классному руководителю с нами интересно.  

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.  

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 

или иное дело. 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

 12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

 13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

 20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

 Ключ, обработка и интерпретация результатов Все 20 утверждений представляют собой 

10 шкал, хотя при обработке результатов возможно рассматривать ответы школьников по 

каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений от 

№1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы:  

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 
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 - (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов.  

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции.  

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

 - (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.  

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей.  

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих 

дел.  

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного 

понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения.  

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности.  

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 

засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 

каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется 

средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты 

изображаются графически.  

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны.  

Для простоты анализа считают результаты: - низкий – ниже 60%, - нормальный – в интервале 

60-80%, - высокий – в интервале 80-100%. Особо интерпретируются результаты шкалы №10: 

при значениях ниже 50% результаты теста перепроверяются как недостоверные, при 

значениях в области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной 

социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых.  

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)  

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами.  

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …  

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно …  
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4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …  

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 

… 

 6. Если бы я был на месте учителя, я … 

 Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.  

Отношение к друзьям  

Думаю, что настоящий друг … 

 Не люблю людей, которые …  

Больше всего люблю тех людей, которые … 

 Когда меня нет, мои друзья …  

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье  

Моя семья обращается со мной как …  

когда я был маленьким, моя семья … 

 Чувство вины  

Сделал бы все, чтобы забыть …  

Моей самой большой ошибкой было … 

 Если ты совершаешь дурной поступок, то …  

Отношение к себе  

Если все против меня …  

Думаю, что я достаточно способен …  

Я хотел бы быть похожим на тех, кто …  

Наибольших успехов я достигаю, когда …  

Больше всего я ценю …  

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-х бальной шкале:  

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии;  

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

 3 балла – если сформировано полное и четкое представление.  

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития Методика 

«Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор.  

Обработка результатов.  
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0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют.  

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.  

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.  

 

Методика «Закончи историю»  

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся индивидуально. 

 Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».  

Тестовый материал 

 История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в 

коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? Как 

она поступила? Почему?  

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. 

Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». 

Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?  

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. 

Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку 

твоим карандашом?» Саша ответил... Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? 

Почему? 

 История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как 

поступил Петя? Почему?  

Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе.  

Обработка результатов теста  

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но 

не мотивирует свою оценку.  

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку.  

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, 

на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те 

их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера 
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поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать 

моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам.  

Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на 

моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и 

т.п.) – на безнравственный поступок.  

Обработка результатов.  

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 3 балла – 

ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.  

 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам).  

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя 

в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил 

окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

 Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся Тест для учащихся 3-4 

классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

 1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? а) белая, синяя, красная; б) красная, белая, синяя; в) синяя, белая, красная.  

2. Гимн – это… а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; б) 

торжественная песня для коллективного прослушивания; в) торжественная песня или мелодия, 

исполняемая в особых, торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость 

за нее.  

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … а) золотой двуглавый орел; 

б) Святой Георгий Победоносец; в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший 

черного змея. 

 4. Родина – это… а) место, где человек живет сейчас; б) место, где человек родился и провел 

свое детство; в) Отечество, родная сторона. 

 5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … а) общественное и 

государственное устройство; б) основные права и обязанности граждан; в) права граждан. 

 

      Инструменты реализации программы  
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    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:  

• авторские учебно-методические комплексы «Школа России»;  

• средовое проектирование;  

• социальные проекты в школе.  

     УМК «Школа России»  

    В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.  

     Во-первых, отбор содержания учебною материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитываемся благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 

этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  

      Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляем значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия.  

       В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному 

и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

      Ценностные ориентиры учебного предмета ИЗО  

Приоритетная цель начального художественного образования - развитие культуры творческой 

личности школьника - обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного 
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искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание 

духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного 

мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры.  

     Ценностные ориентиры учебного предмета «Литературное чтение»  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.  

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является:  

• формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо);  

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, 

умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе читаемого.  

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на 

основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию 

коммуникативно - деятельностного подхода к обучению чтению.  

     Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»  

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных 

наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием 

математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических 

отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному 

предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего 

изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей 

учащихся и их способности к самообразованию.  

Математическое знание - это особый способ коммуникации: в процессе обучения математике 

осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной 

культуры.  

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике 

является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 
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Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально - волевую 

сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 

трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.  

      Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир»  

    Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, 

важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаёт перед учениками 

как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива 

учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет 

объединить в едином курсе знания о природе и социальной действительности, что создаёт 

условия для формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и 

мировоззренческих убеждений.  

     В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, 

исторические, физические, химические, биологические, географические, астрономические, 

экологические знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль 

курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной 

школе.  

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое 

целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать 

разные способы взаимодействия с ним.  

     В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 

представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий 

человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп 

(семья, класс, школа).  

      Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в 

природе и обществе, младшие школьники осознают важность здорового образа жизни, 

уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста, разной 

национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к природе, 

историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о 

природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение разных 

способов познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, 

классификация и др.) создают условия для их успешного продолжения образования в 

основной школе.  

• Мир многогранен, интересен и всё время изменяется - необходимо наблюдать и познавать 

его.  

• Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, природы и 

общества.  

• Природа жизненно необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь её красоту и 

гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая 

задача всех народов Земли.  
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• В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и традиции, жить с ними в 

дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни - следует 

изучать и уважать его.  

• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно 

ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно 

выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, - основа 

жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия 

российского общества.  

      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

      Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших школьников овладению 

этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему 

данному курсу придана коммуникативная направленность.  

      Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-

нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с 

языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его гражданственности.  

      Язык - это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме - второй компонент личностного развития 

ребёнка, компонент становления его культурного облика.  

      Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, 

но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой 

деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в 

том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать 

информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального 

общего образования.  

      Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете «Технология»  

     Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются:  

• формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

• формирование самосознания младшего школьника как личности:  

его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки;  



596 
 

• воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, 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 ребёнке 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 образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров 

обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и 

метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений.  

    Средовое проектирование 

    Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, является важнейшей 

задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

    Для функционирования духовно-нравственного пространства созданы все условия:  

• определение классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования;  

• осуществление педагогическое, психологическое, логопедическое, социальное и 

медицинское сопровождение учащихся;  

• проведение методические объединения классных руководителей, воспитателей, предметные 

объединения;  

• работа системы повышения квалификации и улучшения материальных условия.  

• наличие образовательного и воспитательного пространства для воспитания, обучения и 

развития детей;  

• высокий уровень профессиональной подготовки педагогов;  

• наличие модифицированных воспитательных и дополнительных образовательных программ;  

• наличие исследовательской работы и использование результатов этой работы в личностно 

ориентированном воспитании;  

• обеспечение коррекционно-развивающего пространства и социального партнерства.  

• соответствие уровня воспитанности детей существующим критериям. 

 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;  

(оформленные рекреации, выставки); эстетические ценности красоты, гармонии, 
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совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни; 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

мероприятий, презентации и реализации социальных проектов).  

 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

изучать и осваивать:  

• символы Российской Федерации и символы Алтайского края и города Барнаула; 

• общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции. 

узнавать:  

• достижения учащихся и педагогов школы;  

• выпускников школы, которыми она гордится,   «Профориентация: куда пойти учиться»;  

• связи школы с социальными партнерами; ощущать:  

• гордость быть учеником, учеником данной школы, города, страны; осваивать культуру 

общения и взаимодействия с другими  учащимися и педагогами:  

• выставки, экспозиции работ детей и родителей в рекреациях, используемые в 

воспитательном процессе (согласно календаря традиционных школьных дел и праздников); 

усваивать ценности здорового образа жизни:  

• наличие специально оборудованных малого и большого спортивного залов;  

• наличие стендов «Спортивная жизнь», «Основы безопасности», «Уголок пожарной 

безопасности», «Социально-психологическое сопровождение», «Закон и дети»; 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

     В школе реализуются следующие социальные проекты:  

Путешествия - проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, 

экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов.  

Встречи - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.  

Искусство - проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных 

залов, театров, выставок и т.д.  

Шефство - проект предполагает организацию шефской помощи 5-9-х классов подшефным 

младшим классам при организации и проведении различных классных и школьных 

мероприятий.  

                                             

2.4   Программа формирования экологической культуры,  

здоровогои безопасного образа жизни 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(далее Программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы и на 

основе УМК «Школа России». 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 
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обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

       Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

       Программа при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторов риска, имеющие место в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, 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 обучающихся 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 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка, 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. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста. Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, включая ее     инфраструктуру,     создание   благоприятного  

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

          Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 
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(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы лицея по охране здоровья обучающихся. 

 

    Цель и задачи программы 

         Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 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; 

• 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. 

         Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни необходимо 

начинать при получении начального общего образования. Начальный уровень образования 

помимо выполнения других важнейших задач, закладывает фундамент всего образования, 

создавая целостный взгляд на окружающий мир (научная картина мира, литературно-

художественный образ мира). Поскольку благополучие человека невозможно без сохранения 

его здоровья и природы как необходимого условия, формирование экологической культуры и 
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пропаганда здорового и безопасного образа жизни являются неотъемлемой частью 

образования и воспитания младшего школьника. 

       Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  - 

обеспечение условий для жизни людей, в  которых они могут достичь «состояния полного 

физического, душевного и социального благополучия». 

Планируемые результы усвоение учащимися: 

 

 

 

ного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, моти- 

вирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружаю- 

щей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу-нельзя»; 

 

действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта; 

 

попозитивных 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. 

 Учащиеся   научатся: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

 

- 

жающей среды и здоровья человека, правила экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, правила организации учебного труда; 

- 

чия со здоровьем человека, правила сохранения зрения, слуха, обоняния, роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного 

труда, опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, ал- 

коголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 

благополучия и поведения человека; 

 

 

 

я для при- 

роды и человека; 

 

жизни», «безопасность»; 

- 

пичных для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окру- 

жающей среды; 
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особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повсе- 

дневной жизни; 

- 

сти; 

- 

ные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

 

      При этом важно помнить два положения: 

1) сохранение природы - общая задача всех людей, но зависит она и от каждого из нас; 

2) как бы общество ни заботилось о благосостоянии своих граждан, решающими всегда 

остаются действия самого человека по сбережению своего здоровья и работоспособности. 

         Важнейшей задачей является воспитание общей культуры и формирование доступных (и 

потому элементарных) и жизненно необходимых для каждого умений и навыков. 

1- я задача - воспитание у школьника экологической культуры. Для решения этой задачи 

необходимо формирование следующих умений: 

- устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными процессами и 

явлениями; 

- устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и 

явлениями и деятельностью людей; 

- не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её 

эстетическую и нравственную ценность; 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

- сочувствовать природе и её обитателям. 

2- я задача - формирование элементарных природосберегающих умений, доступных каждому 

человеку. 

           К  элементарным   природосберегающим   умениям,   которые необходимо формировать 

следует отнести умения: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

3- я задача - воспитание у школьника культуры здорового образа жизни. Для решения этой 

задачи необходимо развитие следующих умений: 

- понимать, что личное здоровье и жизнь есть высшая ценность не только для человека и его 

семьи, но и для общества в целом; 

- объяснять элементарные процессы, происходящие в собственном организме; 

- оценивать правильность поведения с позиций здорового образа жизни. 

4- я задача - формирование элементарных здоровьесберегающих умений и навыков, 

доступных каждому человеку. 

К элементарным здоровьесберегающим умениям нужно отнести следующие умения: 

- применять свои знания для выбора стратегии поведения, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья; 

- ухаживать за своим телом, соблюдать правила личной гигиены; 

- вести активный образ жизни, следить за своей осанкой; 

- соблюдать правила здорового питания; 
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- соблюдать гигиену умственного труда; 

- составлять правильный режим дня. 

5- я задача - воспитание у школьника культуры безопасного образа жизни. Для решения этой 

задачи необходимо развитие следующих умений: 

- понимать, что жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не только для человека и его 

семьи, но и для общества в целом; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, уличного движения) с точки 

зрения безопасного образа жизни. 

6- я задача - формирование навыков и умений безопасного образа жизни, доступных каждому 

человеку. 

 

        К подобным навыкам и умениям относятся следующие: 

- внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекватного реагирования на неё для 

сохранения жизни и здоровья; 

- соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

- соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице; 

- соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми; 

- соблюдать правила поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п. Основные направления, 

формы и методы реализации программы. 

        При получении начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями 

всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и  

обеспечение экологической безопасности человека и природы.    Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

       Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

       Основные виды деятельности обучающихся: образовательная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

креативная, общественно полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура, экологически безопасное поведение. Основные формы организации внеурочной 

деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

        Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим 

направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• организация образовательной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

       Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура организации, 

осуществляющей образовательную деятельность включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность    экологическим требованиям, санитарным   и   гигиеническим   

нормам,   нормам   пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спорт площадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие медицинского кабинета; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

         Организация образовательной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму образовательной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся 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; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

       Виды образовательной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

      Формы образовательной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

       Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, 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.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 
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• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• 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 здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

        Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

       Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

 

      Направления  деятельности, позволяющие обеспечить формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников: 

    1. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. Бережное 

природопользование невозможно без знания природы. Знакомство с природой целесообразно 

начинать с ближайшего окружения, в том числе и городского. В младших классах особенно 

важно не противопоставлять изучение природы и жизни в ней, постоянно подчёркивая тесную 

связь природы с жизнью людей. Переход к природе в более широком смысле легко начать 

опять-таки с ближайшего окружения: продукты из магазина, хлеб в магазине из пекарни, мука 

с мукомольной фабрики, пшеница вырастает в поле из таких же семян, из каких делают муку. 

И всё это сопровождается объяснением участия людей разных профессий на всём пути хлеба 

от поля до обеденного стола. Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика-это любовь 

ко всему окружающему: к родным,  друзьям, кошке, собаке, голубю, дому, школе, жизни, 

своей малой родине. Любовь к природе и всему живому - главная эмоциональная основа 

бережного к ним отношения. 

     2. В рамках реализации программ инновационной деятельности лицея по теме 

«Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения». Пробуждение 

в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения. Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения 

заданий с учётом индивидуальных особенностей. Здоровье - необходимая предпосылка любых 

форм деятельности. Это простая мысль часто оказывается неожиданной именно для здоровых 

детей, кому здоровье представляется само собой разумеющимся свойством жизни. Однако 

очень редко встречаются дети, не имеющие опыта хотя бы простудных заболеваний. Этот 

личный опыт поможет понять ценность здоровья. Следующий шаг - это понимание того, что 

здоровье не сиюминутная ценность. Ученику предстоит длинная жизнь, причём первым 
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условием счастливой жизни является здоровье. К нему необходимо относиться бережно, иначе 

на всю жизнь не хватит. Самым доступным путём сохранения здоровья является соблюдение  

правил здорового образа жизни. Важно подчеркнуть, что здоровье человека - необходимое 

условие благополучия его близких, а здоровье граждан - главное условие благополучия 

страны. 

     3. Формирование установок на здоровое питание. Ещё одним условием поддержания и 

сохранения здоровья является полезная пища и здоровый режим питания. Дети должны 

понимать, что всё хорошо в меру. Любая пища в избытке вредна - не случайно многие 

деликатесы употребляют лишь по праздникам, а ежедневное их употребление отнюдь не 

полезно, нельзя наедаться на ночь, нельзя делать больших перерывов в еде. Учитель 

напоминает о них постоянно, особенно в подходящие моменты (например, в столовой). 

     4. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. Для здоровья вреден пассивный образ жизни. Важно чередовать 

спокойные занятия за столом и компьютером с активными играми на открытом воздухе и в 

спортивном зале, продолжительные прогулки в парке. Особенно полезны коллективные игры, 

предполагающие смену ролей. Полезен физический труд на открытом воздухе. Надо помнить, 

что занятия, предполагающие большие физические нагрузки, могут быть опасны для здоровья, 

особенно в период активного роста. 

      5. Формирование у детей негативного отношения к факторам риска по отношению к 

своему здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания). Прямая агитация против вредных 

привычек в младших классах допустима, только когда беда уже случилась, и должна носить 

индивидуальный характер. Чем позже дети узнают о существовании наркотиков, тем лучше. 

Необходимо воспитание умения занять себя, искать и находить себе интересное и безопасное 

для здоровья занятие. Такое умение успешно формируется в раннем возрасте. Полноценная и 

интересная жизнь - лучшая профилактика против вредных привычек. Иными словами, всё, что 

способствует воспитанию активной жизненной позиции, разносторонности интересов, 

работает против вредных привычек. 

     6. Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Главный принцип организации работы по формированию экологической культуры - 

гармоничное сочетание экологических идей, воспитания любви к природе на уроках 

литературного чтения и искусства с практической деятельностью в природе, с правильным 

природосообразным поведением. Крайне важно для этого организовать непосредственное 

общение детей с природой на экскурсиях и при других видах деятельности. Экологическое 

образование осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир», где ученики знакомятся 

с главной сквозной идеей курса: «Природа - источник всех ресурсов и средств существования 

для человечества. Разрушение природы - путь к гибели человечества». 

        Важную роль в младшей школе играет эмоциональное восприятие природы на уроках 

литературного чтения, искусства и других предметов, при котором причинение вреда живым 

существам является безнравственным поступком. Главная идея воспитания младшего 

школьника - не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»). Во внеурочной деятельности 

особую роль играет практическая деятельность школьников в природе: выполнение 

экологически ориентированных проектов, организация экскурсий на природу (в парк, лес, 

водоём), участие в работе кружков юного натуралиста, забота о растениях, животных, зимняя 
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подкормка птиц, проведение Дня птиц и т.п. Особенно сильное воспитательное воздействие на 

школьников оказывает участие в настоящих делах. Например, экологические акции и т.п. 

     7. Формирование основ здорового образа жизни. Обучение, нацеленное на пропаганду 

здорового образа жизни, осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир» с 1 -го 

класса. Главное внимание этой проблеме уделено на уроках в 4-м классе. Важный принцип 

организации здорового образа жизни - гармоничное сочетание умственного и физического 

труда. При таком сочетании деятельности работают разные системы органов, что позволяет 

обеспечить здоровый образ жизни. При этом правильное распределение уроков физкультуры в 

течение недели, использование физкультминуток на уроках, их эмоциональная окраска, 

позволяющая обеспечить более полное расслабление организма позволяют сделать этот 

процесс более эффективным. 

        Другой принцип организации здорового образа жизни - сочетание учёбы и отдыха. При 

этом необходимо, чтобы отдых был активным, так как только при этом организм человека 

быстрее восстанавливается после нагрузок. Кроме того, надо, чтобы отдых был в радость, 

иначе он оказывается хуже тяжёлой работы. Поэтому учитель должен так организовать 

деятельность ребят на переменах, чтобы, с одной стороны, ученик сам выбрал свой стиль 

отдыха, а с другой - был постоянно занят полезным для здоровья делом. В этом случае высока 

вероятность, что и за пределами лицея ученик продолжит вести здоровый образ жизни. Это 

особенно важно, учитывая, что главной причиной появления вредных привычек является 

ситуация, когда ребёнок не знает, чем заняться. Если весь день расписан на полезные, но 

интересные дела, то свободного времени фактически не остаётся. 

         Можно сколько угодно говорить о вреде длительного просмотра телепередач, трате 

времени на компьютерные игры, но гораздо эффективнее увлечь школьников участием в 

коллективных подвижных играх. Учитель участвует в организации кормления детей в 

лицейской столовой. Пропаганда здорового образа жизни может осуществляться не только на 

уроках, но и на специально организованных внеурочных мероприятиях (полезных делах).  

Знакомство со здоровым образом жизни знаменитого певца, актёра и т.п. повлияет на выбор 

стиля жизни ребенка сильнее, чем чтение учебника. Во всех этих случаях создаётся 

устойчивая мотивация, которая оказывает положительное воздействие на воспитание. 

       Полезным и эффективным способом знакомства учеников со здоровым образом жизни 

является проектная деятельность, но только тогда, когда обучающиеся сами выбирают тему и 

сами предлагают направления своей деятельности. 

       8. Формирование основ безопасного образа жизни. Важный принцип формирования 

безопасного образа жизни - гармоничное сочетание теоретического знакомства с правилами с 

тренировками. Правила здорового образа жизни исполнять желательно, но единичное 

отклонение от них не так уж страшно (один раз можно съесть кусок торта и т.д.). А вот в 

случае несоблюдения правил пожарной безопасности или уличного движения один раз может 

привести к неисправимым последствиям. Поэтому правила безопасного поведения должны 

быть сформированы не в виде знаний или умений, а в виде твёрдых навыков. А это значит, что 

они нуждаются в многократном повторении и закреплении в теории, а ещё лучше, там, где это 

позволяет ситуация, на практике. Но это возможно не во всех случаях. Так, тренироваться в 

переходе улицы на зелёный сигнал светофора можно любое число раз, а вот очутиться в форс-

мажорной ситуации, к счастью, случается не часто. Поэтому о землетрясениях и наводнениях, 

пожарах и цунами ученики узнают из учебников и со слов учителя.  
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        Материал по основам безопасности жизнедеятельности (теоретическое знакомство) в 

начальной школе размещён во многих учебниках, но прежде всего в курсе «Окружающий 

мир». 

        В 1-м классе на занятиях по этому предмету ученики знакомятся с правилами безопасного 

поведения в квартире или лицее, населённом пункте. Они изучают правила уличного 

движения и поведения на улице, правила пожарной безопасности, безопасного использования 

воды и электричества, правила общения с чужими людьми.  

       Во 2-м классе обучающиеся узнают о различных чрезвычайных ситуациях и учатся их 

избегать. 

        В 3-м классе ученики изучают правила безопасного поведения с живыми организмами.  

        Наконец, в 4-м классе подводится итог этой деятельности и ребята узнают о 

целесообразности и важности каждого правила, давая ему объяснение на основе изучения  

строения и жизнедеятельности человека. 

         В лицее дети учатся под руководством педагога, который отвечает за них и следит за их 

безопасностью. Дома ребята иногда остаются одни, и поэтому особенно важно научить их 

безопасному поведению именно там. Учитель не может научить этому на практике (в каждом 

доме ключ от двери висит в своём месте и т.п.), поэтому ему приходится   сочетать изучение 

правил в теории и работу с родителями. Этим целям служит проведение родительских 

собраний, на которых учитель вместе с родителями договаривается о проведении бесед 

родителей со своими детьми на материале учебника «Окружающий мир». 

 

Организация работы по реализации программы 

 Работа  по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом возрастных особенностей обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
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образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Направления работы на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной  безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся 

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 

 

Помещения Услуги 

Кабинеты Организация образовательного процесса в 

урочное и внеурочное время. 

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Столовая      и 

необходимые помещения   

для   хранения и 

приготовления пищи 

Осуществляется качественное горячее питание 

обучающихся.    Питание разнообразно, соответствует    

возрастным    потребностям учащихся. Технологический 

процесс приготовления пищи соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Питание осуществляется по 

графику. Охват обучающихся начальных классов горячим 

питанием 100%.  

Спортивный  

зал 

 

 В школе имеется два спортивных зала, оснащенных 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём, которые используются для проведения уроков 

физической культуры, занятий внеурочной деятельности, 
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спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Цель работы учителей физической культуры: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

-  формирование  общих  представлений  о  физической 

культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга; 

 - обучение простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности. 

Библиотека 

 

Используется для организации и проведения мероприятий 

по формированию в том числе  экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни и пр. 

Медицинский 

 кабинет 

Соответствует санитарным и гигиеническим нормам. 

Осуществляет  организационную, лечебно-

профилактическую,   санитарно-эпидемическую, 

санитарно-просветительскую деятельность. В школе проходят 

регулярные медицинские осмотры, беседы учащихся с 

медицинским работником. 

 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов: педиатр, медицинская сестра, 

учителя физической культуры, психолог. 

 

    

№  

 

 

Показатели 

 

Ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда  

Директор, 

заместители 

директора, учителя  

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся. Организация горячего питания и горячих 

завтраков.  

Директор, классные 

руководители  

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать Директор школы 
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здоровьесберегающую деятельность  заместители 

директора  

4. Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу  

Директор  

5. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение)  

Директор школы, 

учителя,завхоз  

6. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

обучающихся школы и преподавателей  

Директор школы, 

врачи-специалисты 

поликлиники, 

Учитель  

физической 

культуры  

7. Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала  

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Дежурные  

8. Плановая диспансеризация обучающихся и учителей  Администрация  

9. Контроль пищевого рациона  Родительский 

комитет  

10. Контроль за использованием при текущем ремонте школы к 

новому учебному году красок и  строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских учреждениях 

Завхоз  

11. Регулярное проведение в школе уборки кабинетов и 

школьной территории  

Завхоз  

 

В лицее имеется техническое оборудование, позволяющее осуществлять обучение на 

более высоком уровне. Все кабинеты начальной школы оснащены компьютерной техникой и 

ТСО. Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 

№               Мероприятие  

 

Ответственность и 

контроль за реализацией 

направления  

 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки  

Зам.директора по 

УВР,классные руководители  

 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов.  

Зам.директора по 

УВР,классные руководители  

 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования  

Зам.директора по 

УВР,классные руководители  

 Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для обучающихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям  

Зам.директора по УВР, 

учителя  

 Обязательное проведение динамической паузы на Зам.директора по УВР, 
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уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе  

учителя  

 Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности обучающихся  

Учитель физкультуры, 

классные руководители  

 Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения  

Зам.директора по ВР  

 Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий  

Зам.директора по УВР  

 Анализ состояния здоровья обучающихся, выявление 

приоритетных задач работы  

Классные руководители  

 Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой)  

Директор школы 

Заместители директора    

 Работа в школе медико- психолого – педагогического 

консилиума  

Директор школы 

Зам.директора по УВР, 

педагог- психолог,  

Учителя-предметники  

 Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Учителя  

 

      Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена 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. 

      Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 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). 

 
№  
 

                                            Мероприятие  Ответственность и 
контроль за 
реализацией 
направления  

1. Организация эффективной работы с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физической культуры, в секциях и т.п.)  

Заместители директора 
Учитель физической 
культуры  

2. Организация рациональной и соответствующей организации 
уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 
характера  

Заместители директора 
Учитель физической 
культуры  

3. Организовать занятия лечебной физкультурой  Администрация школы 
Учитель физической 
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культуры  
4. Организовать часы активных движений (динамическая пауза)  Учитель физической 

культуры Классные 
руководители  

5. Организовать динамические перемены, физкультминутки на 
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности  

Учителя-предметники  

6. Организовать на базе школы спортивные секции и создать 
условия для их эффективного функционирования  

Администрация школы  

7. Использование различных форм массовой пропаганды 
здорового образа жизни  

Администрация школы  

8. Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по 
профилактике детского травматизма на дорогах; мероприятия 
по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной 
зависимости; мероприятия по правовой культуре  

Классные руководители 
Преподаватель ОБЖ   
Заместитель директора 
по ВР  

9. Организация спортивно-массовых мероприятий во время 
субботнего и воскресного отдыха через проведение секций и 
школьной спартакиады  

Зам. директора по ВР 
Учитель физической 
культуры  

10. Участие в районных и краевых соревнованиях  Учитель физической 
культуры  

11. Работа медико-психолого-педагогического консилиума с 
целью выявления дезадаптации обучающихся а также 
коррекции, индивидуальной траектории обучения и 
психологического комфорта обучающихся  

Директор школы 
Педагог- психолог   
Учителя-предметники  

12. Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ  Зам. директора по ВР 
Учитель физической 
культуры  

13. Воспитание обучающихся личным примером учителей 
(участие преподавателей в Днях здоровья, доброжелательность 
в общении, забота о собственном здоровье, отказ от вредных 
привычек)  

Учителя-предметники 
Классные руководители  

 Воспитание обучающихся личным примером родителей 
(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и организации 
спортивных соревнований; отказ от вредных привычек; 
здоровый психологический климат в семье.  

Родители Классные 
руководители Педагог- 
психолог    

 Обновление страницы школьного сайта, посвященной 
пропаганде ЗОЖ  

Ответственный за 
ведение сайта 
Обучающиеся школы  

 
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:  

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.;  

- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 
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школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями);  

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных, фотовыставка 

«Мой питомец»);  

- природоохранная деятельность (экологические акции); 

 - развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.  

-усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

-получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

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

прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в лицее и 

на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

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

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

вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

1класс 

1. Чтение небольших рассказов о природе. Чтение сказок о животных. Чтение и просмотр 

рисунков «Погода в картинках". 

2. Экскурсии в природу на темы: "Золотая осень", "Здравствуй, зимушка -зима", "Голубыми 

дорогами лета", "Первые приметы весны"! 

3. Беседа на тему "Птицы - наши друзья". 

4. Рейд "Как работают птичьи столовые в суровые месяцы зимы". 

5. Уход за комнатными растениями. 

6. Просмотр телевизионных передач о животных. 

7. Участие в очистке улицы от опавших листьев. 

2класс 

• Праздник "Золотая осень" 

• Конкурс-сочинение на тему: "Мой четвероногий друг". 

• Рассказы, беседы, утренники на темы: "Друзья пернатых", "Берегите лес". 

• Рейд "Как заботится о птицах". 

• Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов "Времена года", 

• Выставка рисунков, посвященная Дню птиц 

Зкласс 

• Чтение рассказов и статей о природе. 
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• Беседы на темы: "Любите природу, охраняйте ее", "Беда от пожаров", "С огнем не шутят", 

"Поведение в лесу, у водоемов", "Вода на службе у человека". 

• Знакомство с картинами на тему "Времена года". 

• Конкурс поделок их природных материалов. 

• Сочинения и устные рассказы на тему: "Я и моя собака". 

• Участие в уборке и озеленении школьного двора. Просмотр телевизионных передач о 

природе 

 4класс 

Праздники, утренники, беседы на темы:  "Птицы - друзья леса и человека" "Охрана растений и 

животных зимой". 

• Выставки рисунков "Природа глазами детей". 

• Классная олимпиада "Лучший знаток природы". 

• Операция "Поможем зимующим птицам". 

   Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.   

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающися. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• 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; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Учебный план ООП НОО обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

норм и требований к условиям организации обучения. Образовательный процесс на начальном 

уровне общего образования осуществляется в две смены в условиях 5, 6-дневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах – не менее 

34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом — 92 дня. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в 3-й четверти 

дополнительные недельные каникулы. Недельная нагрузка не превышает максимально 

допустимой: 1 классы – 21 час, 2–3 классы – 23 часа при пятидневной учебной неделе, 4 

классы – 26 часов при шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока во 2-4 

классах 40 минут. В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:  

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 
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январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

Начало занятий – в 8.00.  

Организация учебной деятельности построена на основе строгого соблюдения норм 

СанПиН: 

• смена видов деятельности 

• учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления);  

• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

• наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

• чередование позы с учетом видов деятельности;  

• использование физкультурных пауз на уроках 

• зарядка перед уроком 

• подвижные игры на переменах 

• включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

В школе все кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой. Строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств, согласно таблице: 

 

    После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в течение урока - 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Урочная деятельность предусматривает изучение материала и выполнение учебных 

заданий по знакомству с экологически безопасным поведением в быту и природе,  со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей.  

Система учебников «Начальная школа XXI века»  формирует установку школьников на  

безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы  и  темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

Работа 

с изображением 

на  

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

в наушниках 

10 15 15 15 20 10 

15 20 20 15 20 15 
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безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» представлены разделы, направленные на реализацию 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: в 

разделе «Человек – живое существо (организм)» поднимаются темы вредных привычек, 

безопасности в доме, в разделе «Твое здоровье» подробно рассматриваются режим дня, 

закаливание. На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Очень важно, чтобы и 

сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, но и 

ежедневно выполнять правила здорового образа жизни.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника 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. 

На уроках окружающего мира, физической культуры и технологии обучающиеся 

активно занимаются проектной, исследовательской и творческой деятельностью. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит курс «Я-  

иследователь» в рамках внеурочной деятельности. Учащиеся создают проекты по темам 

безопасного поведения, здорового образа жизни, сохранения природы.  

В школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ребёнку со 

стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.   В   школе   ведётся   

работа   по   обогащению учащихся валеологическими знаниями, проводится работа на 

повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, на 

формирование здорового образа жизни, комфортного психологического климата в школьном 

коллективе с помощью таких форм работы как классные часы, круглые столы, дискуссии, 

проекты, спортивные игры и мероприятия.  

 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья психического и здоровья физического происходит также и во время различных 

внеучебных мероприятий: 

• Организованные экскурсии, прогулки, выезды на природу; 

• В рамках проекта «Встречи с интересными людьми» беседы со спортсменами, 

экологами, представителями ГИБДД, МЧС; 

• Флешмобы, посвященные ЗОЖ и отказу от вредных привычек; 

• Акция «Экологический десант». 

 

Организация физкультурнооздоровительной работы. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
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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.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно раздел «Организация здорового образа жизни», в котором 

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. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся занимаются подвижной 

деятельностью: курс «Игры на свежем воздухе». 

Двигательная активность обучающихся происходит также и во время различных 

внеучебных мероприятий: 

• Спортивные подвижные игры «День здоровья», «Лыжня здоровья», «Веселые старты»; 

• Семейные спортивные игры : «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• Занятия в спортивных секциях: «Баскетбол», «Скалолазание», «Хоккей» 

• «Подвижные переменки» для учащихся начальной школы. 

В целях реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в МБОУ «Лицей №112» для обучающихся организованы 

следующие занятия: 

• В рамках внеурочной деятельности курсы: «Игры на свежем воздухе», «Я – пешеход и 

пассажир», «Я учусь создавать проект»; 

• На базе школы функционируют секции: «Баскетбол», «Шахматы», «Волейбол», 

ансамбль современного танца. 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родите лей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Направления 

работы 

                                           Мероприятия 
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План организации работы гимназии по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Вид деятельности  

 

Примерная тема  Примерные сроки  

1 направление: Диагностика и создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

Выдача памяток по профилактике ДДТТ родителям обучающихся 

1-ых классов. 

Разработка схем безопасного следования детей от дома до школы и 

обратно родителями и обучающимися начальных классов. Инструктаж 

членов общешкольного родительского комитета в целях профилактики 

ДДТТ, выдача памяток.  

Инструктаж родителей в целях профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях. 

Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении детей 

ПДД перед родителями на общешкольном родительской конференции. 

Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой 

научно-методической литературой по формированию у ребёнка 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Информирование родителей по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни через информационный стенд в фойе школы, стенды для 

оформления выставок, сайт школы. 

Общешкольное родительское собрание «Актуальные вопросы 

школьной адаптации» (для родителей обучающихся 1 классов). 

Классные родительские собрания в 1-4 классах (по плану классных 

руководителей). 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья. 

Совместные дела Дни здоровья, спортивные праздники, туристические походы, 

прогулки, путешествия, экологические акции, конкурсы рисунков, 

поделок, фотографий, сочинений экологической направленности, 

мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и 

пропаганду здорового и безопасного образа жизни, просмотр фильмов, 

презентаций, создание проектов. 
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Анализ состояния и 

составление справки 

Световой и тепловой режим 

работы в школе  

раз в месяц  

Анализ состояния и 

составление справки  

 

Организация и контроль за 

горячим питанием, 

обеспечении нуждающихся 

диетическим питанием  

раз в месяц  

Диагностика специалистов 

(психолог)  

 

Диагностика 

эмоционального состояния 

первоклассников  

сентябрь  

Анализ состояния и 

составление справки  

 

Анализ спортивной работы  раз в четверть  

Анализ состояния и 

составление справки  

 

Предупреждение школьного 

травматизма  

раз в месяц  

Анализ состояния и 

составление справки  

 

Составление расписания, 

соответствие 

продолжительности уроков, 

перемен и динамического 

часа СанПиНу.  

сентябрь, январь  

2 направление: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся  

 

Оптимизация учебной 

нагрузки  

 

Составление расписания, 

согласно СанПиНу с 

постепенным наращиванием 

нагрузки в первом классе и 

увеличением каникулярного 

времени, системность 

физпауз на уроках, замеры 

объема времени, 

расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных 

заданий  

сентябрь, январь, апрель  

Инструктаж педколлектива  

 

Оптимальный режим 

использования ТСО и 

компьютерной техники и на 

уроках и внеклассных 

мероприятиях  

сентябрь  

Заседание 

методобъединения 

начальных классов  

 

«Нормирование домашней 

работы учащихся»  

ноябрь  

3 направление: Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Оформление  

наглядной агитации  

Оформление стендов 

«Здоровые дети – здоровье 

России», «Наши спортивные 

успехи»  

сентябрь  

Организация 

сотрудничества с КСДЮШ   

 

Экскурсии, беседы с 

тренерами  

октябрь  

Работа спортивных секций  

 

футбол, лыжная и 

шахматная секции  

в течении года по 

расписанию, утверждённому 

администрацией 

образовательного 

учреждения  

Спортивные праздники  

 

«Шиповка юных» , 

«Весёлые старты», «Зимние 

забавы», «Гимнастическое 

четырёхборье», «Папа, 

мама, я – спортивная семья»  

сентябрь, декабрь, март, май  

Организация групп 

лечебной физкультуры  

 

Набор групп, составление 

плана работы в группах, 

проведение занятий  

в течении года по 

расписанию, утверждённому 

администрацией 

образовательного 

учреждения  

4 направление: Внеклассная работа  

 

Тематические классные 

часы  

 

«Мы идём в школу», о 

выборе безопасного пути и 

правилах дорожного 

движения  

сентябрь  

Тематические классные 

часы  

 

«Режим дня школьника»  октябрь  

Тематические классные 

часы  

 

«О привычках полезных и 

неочень»  

ноябрь  

Тематические классные 

часы  

 

«Правила осторожности» - о 

безопасном поведении на 

улице, в школе и дома  

декабрь  

Игра-путешествие  

 

«Наши верные друзья», о 

правилах ПДД  

январь  

Конкурс рисунков  

 

«Я веду здоровый образ 

жизни»  

март  

Праздник  

 

«В гостях у Мойдодыра» - о 

правилах личной гигиены  

апрель  
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5 направление: Просветительская работа с родителями и педагогами  

 

Родительские собрание  

 

Рациональное питание, как 

способ сохранения здоровья 

детей  

сентябрь  

Семинар для педагогов  

 

Школьная дезадаптация и 

связанные с ней трудности 

обучения  

сентябрь  

Родительские собрания  

 

«Первый класс – это 

серьёзно» - об адаптации к 

школе  

октябрь  

Родительские собрания  

 

Формирование правильного 

поведения ребёнка по 

отношению к вредным 

привычкам. Влияние ПАВ 

на организм ребенка.  

ноябрь  

Родительские собрания  

 

Если ваш ребёнок часто 

болеет  

январь  

Родительские собрания  

 

Домашние задания и их 

назначение  

апрель  

Родительские собрания  

 

«Памятка на лето», о 

грамотном планировании 

летнего отдыха  

май  

6 направление: Реализация дополнительных образовательных программ  

 

Школа будущего 

первоклассника  

 

Комплекс занятий по 

формированию 

психологической готовности 

к обучению в школе для 

детей 6 – 7 лет  

ноябрь - апрель  

Занятия с 

первоклассниками, 

имеющими трудности 

адаптации к школе  

 

Программа работы по 

профилактике и коррекции 

дезадаптации у 

первоклассников  

октябрь - март  

Тренинг  

 

Питание и здоровье  ежемесячно  

 

Виды деятельности и формы занятий в рамках данных направлений осуществляются 

следующими  действиями: 

1. Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 
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3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого обучающегося горячим питанием в столовой. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение 

беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

Применять разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья детей: 

- Анализ медицинских карт обучающихся. 

- Определение  группы здоровья. 

- Учет посещаемости занятий. 

- Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

- Организация работы спортивных секций, кружков. 

- Проведение дополнительных уроков физической культуры. 

- Динамические паузы. 

- Индивидуальные занятия. 

- Организация спортивных перемен. 

- Дни здоровья. 

- Физкультминутки для обучающихся. 

-Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием 

3)Урочная и внеурочная работа. 

- Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 

-Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

- Спортивные кружки и секции. 

 

                                           Модель здоровья школьника 

 

Здоровье  

физическое  

Здоровье  

социальное  

Здоровье психическое  

 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение  

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию  
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среде  

 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой 

диспанцеризации. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках- в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной 

деятельности -в процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни большинство выпускников начальной школы 

будут иметь представление: 

• об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

• о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; 

будет сформировано положительное отношение: 

• к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продуктам; 

• к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

получат опыт: 

• в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье; 

• в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• в составлении, анализе и контроле своего режима дня; 

• элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у 

водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 

• вызова экстренных служб; 

• позитивного коммуникативного общения. 

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг 

 

      Мониторинг реализации программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в лицее и вне лицея, в том числе на транспорте; 
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• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Критерии    эффективной    реализации    программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по данному направлению в муниципальной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы лицея со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья обучающихся; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

обучающихся, анкет для родителей (законных представителей). 

 

1. Критерии эффективности деятельности МБОУ «Лицей №112»   в части формирования 

основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 

      Эффективность деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования основ экологической культуры можно определять на 

основе трёх различных критериев. 

       Во-первых, каждый обучающийся должен быть подкован теоретически, т.е. обладать 

определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, 

необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уроках 

по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев - результаты 

выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями и 

умениями, направленными на понимание важности природы в жизни человека, формирование 

бережного отношения к ней, знание правил поведения на природе. 

       Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание 

значимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание 

обучающихся выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства 

природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить 

отношение к проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках литературного 

чтения произведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой темы рисунка на уроках 

рисования и т.п. 

        В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об 

этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и их 

взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями, уход 

за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом 

обращается внимание прежде всего   не   столько   на  знания   правил   поведения   на  

природе,   сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни.  
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2. Критерии эффективности деятельности МБОУ «Лицей №112»   в части формирования 

основ здорового образа жизни.   

       Для определения эффективности деятельности   организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования основ здорового образа жизни 

рекомендуется использовать три  группы  критериев:  теоретические  знания,  эмоциональное  

отношение и практику. В случае использования теоретических критериев речь идёт о знаниях, 

полученных на уроках по предмету «Окружающий мир» (прежде всего в 1 -м и 4-м классах). 

Лучшим критерием важности для обучающихся отношения к своему здоровью является 

желание выполнять проекты и делать доклады на темы, посвященные здоровью человека и 

правилам здорового образа жизни. Однако, как и в предыдущем случае, главное - это забота о 

своем здоровье на практике. Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за 

деятельностью детей в классе, обращая внимание на то, как часто дети действуют 

здоровьесообразно, как часто в аргументации их действий присутствует логика сохранения 

здоровья, как часто они при этом ссылаются на освоенные правила поведения или, наоборот, 

действуют автоматически на основе навыков, выработанных в семье. Косвенным, хотя и 

важным, критерием правильного отношения к своему здоровью является активноеучастие 

детей в работе спортивных секций, положительное отношение к урокам физкультуры. 

         Наконец, следующим критерием соблюдения здоровья является динамика 

заболеваемости в течение всей начальной школы (абсолютные показатели зависят от 

исходного уровня здоровья детей, а вот динамика может зависеть от правильных действий 

учителя). Сохранение здоровья зависит не только от убежденности детей в важности 

сохранения и приумножения здоровья, но и от деятельности учителя, используемых 

технологий работы на уроках. 

 

3. Критерии эффективности деятельности МБОУ «Лицей №112» в части формирования 

основ безопасного образа жизни.  

         Правила безопасного поведения - лишь необходимая теоретическая основа. Важны 

практические навыки поведения, а они могут быть получены только в результате 

многократных инструктажей (например, по поведению при пожаре) и соблюдения правил 

повседневной безопасности в доме (деятельность родителей) и на улице (деятельность 

родителей и учителя). Таким образом, наиболее реальным критерием будет педагогическое 

наблюдение за обучающимися, использующими правила безопасного поведения в лицейской 

столовой, туалете и т.п.; за соблюдением правил безопасности на дороге. 

• в составлении, анализе и контроле своего режима дня; 

• элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у 

водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 

• вызова экстренных служб; 

• позитивного коммуникативного общения. 

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 
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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 

(личностные и школьные)  

2. Количество акций, походов, 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  

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 

     Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся 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 
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деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

       В МБОУ «Лицей №112» приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся 

в области охраны и укрепления здоровья: 

- викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки. 

       Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

       Реализация программы позволит: 

• усовершенствовать созданную в МБОУ «Лицей №112» модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

• улучшить качество образования на начальной уровне образования на основе эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий образования; 

 • снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и педагогов; 

• повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников;  

• оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

 • повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

• снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами 

поведения. 

         В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг 

 в лицее.  

       Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окру- 

жающей 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 лицее, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт лицея 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: 

рез анкетирование родителей и обучающихся 

-ых классах адаптация к школе, 2-4 классы – 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в основную школу 
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выявление: 

динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся. 

    Диагностические методики для начальной школы: «Экологические знания» Ю.А. По- 

лещука (1–2-й классы), «Мое отношение к природе» С.Н. Глазычева (2–3-й классы), 

«Развитость моего экологического сознания» А.П. Сидельковского (3–4-й классы) 

      Экологическая культура учащихся по каждой методике диагностируется дважды. Это 

позволяет выявить первичный и итоговый уровни сформированности компонентов 

экологической культуры, проанализировать динамику за учебный год. 

 Анкетирование проводится по методикам в соответствии с периодом. 

 

           Методика          Период Компонент экологической 

культуры 

1 «Экологические знания» 1-й, 2-й классы Экологические знания 

2 «Мое отношение к природе» 2-й, 3-й классы Экологическое отношение 

3 «Развитость моего экологического 

сознания» 

3-й, 4-й классы Экологическая сознатель- 

ность 

 

Структурные компоненты экологической культуры: экологические знания, экологическое 

отношение, экологическая сознательность. Критерии, по которым определяют уровень 

экологической культуры: 

 -  познавательный – количество усвоенных знаний по экологии краеведению, ученик знает 

нормы и правила, как организовать деятельность и вести себя по отношению к природе; 

-мотивационно-ценностный – понимает ценность природы, относится к окружающей 

среде эмоционально-личностно, положительно относится к природоохранной работе; 

-личностный – отвечает за свое поведение окружающей среде, осознает необходи- 

мость природоохранной деятельности. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу «Результаты диагностики экологической 

культуры учащихся». 

Результаты диагностики заносятся в таблицу «Результаты диагностики экологической 

культуры учащихся» 

 

Ф. И. 

ученика 

                   Компоненты экологической культуры Общий 

уровень 

экологической 

культуры 

 Экологические 

знания 

Экологическое 

отношение 

Экологическая 

сознательность 

 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Иванов 

И. 

Средний Высокий   Низкий Средний Средний Средний     Средний 
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    Общие результаты по классу заносятся в таблицу «Динамика уровня достижения 

планируемых результатов программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни по классу». 

    Информация о динамике достижения планируемых результатов программы формирова- 

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни за весь период, в который 

чащиеся осваивают основную общеобразовательную программу начального общего 

образования. Исходя из результатов, оценивается эффективность программы и корректируется 

план воспитательной работы на будущий учебный год. 

     В конце четвертого класса делается вывод об уровне сформированности экологической 

культуры учащихся: 

–– высокий уровень – знания о растениях и животных разных сообществ у ученика 

многообразны, он бережно относится к растительному и животному миру, понимает его 

ценность, проявляет устойчивый интерес; 

–– средний уровень – учащийся усвоил закономерные связи объектов, явлений; обобщены 

знания об особенностях природного мира. Но ученик не всегда способен анализировать 

последствия неадекватных воздействий на окружающую среду; 

–– низкий уровень – учащийся не знает о существенных сторонах животного и растительного 

мира, желает заботиться о животных и окружающей среде, но познавательное отношение 

крастениям не развито. Бережно относится к животным и растениям, но нет интереса к 

животному и растительному миру. 

    Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье- 

сбережения 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. 

 

  

             2.5    Программа коррекционной работы 

      Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.2) обучающимися с НОДА. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

 Уставом Лицея. 

 

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 чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям);  

 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, 

родителей, обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Лицее); степень участия 

специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости.  

 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.2) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
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деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (НОДА), в том числе детей – инвалидов.  

 

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с НОДА;  

 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-медико-педагогической 

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.  

 

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 ППК, ИПР.  

  Помимо психологической коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 

чтения и письма, необходимым направлением программы коррекционной работы является 

медицинская коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие Принципы:  

–специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

- обеспечивает системный подход к анализу особенностей  

я 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.  

- гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

-предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

- обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,  

).  

 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  
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Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

1. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

2. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

 

Программа коррекционной работы МБОУ «Лицей №112» включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают еѐ содержание:  

 диагностическая работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 консультативная работа;  

 информационно-просветительская работа.  

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с НОДА, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Лицея. Диагностическая работа 

включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Лицее) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической  

информации от специалистов Лицея;  

 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений 

устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа 

включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
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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 по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психологии: 

 

Субъекты реализации  коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

ППк 

курирует работу по реализации 

программы; 

руководит работой ППк; 

взаимодействует  с ППК; 

осуществляет просветительскую 

деятельность в работе с 

родителями детей. 

Классный 

руководитель, 

 учителя-предметники 

является связующим звеном в 

комплексной группе 

специалистов по организации 

коррекционной работы с 

учащимися; 

делает первичный запрос специалистам и 

дает 

первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

консультативная помощь семье в 

вопросах 

коррекционно-развивающего обучения 

Социальный 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучает жизнедеятельность ребенка вне 

школы; 

осуществляет профилактическую и 

коррекционную 

работу с учащимися; 

взаимодействует с семьей обучающихся, 

с лечебными 

учреждениями; правоохранительными 

органами 

изучает личность учащегося и коллектива 

класса; 

анализирует адаптацию ребенка в 
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Психолог 

образовательной 

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; 

оказывает консультативную помощь 

семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения 

Учитель-логопед исследует речевое развитие учащихся; 

организует логопедическое 

сопровождение учащихся; 

Педагог 

внеурочной 

деятельности 

изучает интересы учащихся; 

 

личности; 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

определение видов НОДА 

изученияличности 

 

психологических особенностей 

определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности 

 

обучающихся 

 

подготовка педагогических кадров 

изучение состояния вопроса 

отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

 

предстоящей деятельности 

 

конкретных участников работы 

 

исполнителями и создание настроя на 

работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

 

консультативная помощь в 

процессе сбора информации 

 

на входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 
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учащихся 

 

специалистов 

семей учащихся 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

уточнение полученной 

информации 

 

развития учащегося 

 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе 

в коррекционно-развивающую работу 

яния здоровья 

обучающихся 

- 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно- 

развивающих целей, привлечение к 

работе других специалистов 

 

логопедом, педагогами 

 

педагогами 

 

помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 

коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

консультативная помощь в 

процессе сбора информации 

 

на выходе в коррекционно- 

развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

уточнение полученной информации 

 

«+» результат – завершение работы 

«-» 

результат – корректировка 

деятельности 

анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями 

 

подготовки педагогов 

 

обобщение опыта работы 

 

 

коррекционной работы 

 

Механизм реализации программы Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие учителей, 

воспитателей и специалистов образовательного учреждения в рамках школьного ППк, 

обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровождение 
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детей с НОДА специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с НОДА ; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 Основные требования к условиям реализации программы:  

 психолого-педагогическое обеспечение;  

 программно-методическое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение.  

 

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, ИПР;  

 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; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  



639 
 

 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. 

Используются: 

 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования,  

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,  

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 

общеобразовательных программ.  

Кадровое обеспечение Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. В штатное расписание 

Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение 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  

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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Планируемые результаты 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.Социальная адаптация обучающихся. 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

    Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для 

всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.2 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 6.2. 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  конфликтовв 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. 

 

Организация комплексной коррекционной работы 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

Вид работы Сроки реализации 

Психодиагностическое направление 

1. Определение психологической готовности к 

обучению (тест Керна-Йерасека (готовность к 

школе), 

тест Равена (наглядно-образное мышление), тест 

Бендера на зрительно-моторную координацию, 

МЭДИС (мышление) 

сентябрь 

в течение года 

сентябрь 

в течение года 

по запросу педагогов, 

родителей (законных 
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2.Определение детско-родительских отношений 

(тест 

«Кинетический рисунок семьи», опросники для 

диагностики родителей). 

3. Психодиагностика уровня сформированности 

психических процессов (методики диагностики 

восприятия, внимания, памяти, мышления) 

4.Психодиагностика межличностных отношений 

(социометрия, методика Р. Жиля, тест «Два дома») 

5. Психодиагностика состояния эмоционально- 

волевой сферы (рисуночные тесты, методики 

диагностики агрессивности, тревожности,) 

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития 

обучающихся (индивидуальных подбор диагн. 

средств) 

представителей) 

Коррекционно-развивающее направление 

1.Коррекционные занятия по преодолению 

проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической 

адаптации учащихся 

2.Коррекционные занятия по преодолению 

трудностей 

в детско-родительских взаимоотношениях. 

3. Коррекционные занятия по развитию псих 

процессов о 

4. Коррекционные занятия по оптимизации 

межличностных отношений 

5. Коррекционные занятия по оптимизации 

эмоционального состояния обучающихся. 

6. Индивидуальные коррекционные занятия с 

обучающимися 

в течение года 

по запросу педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

по запросу педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

 

Работа с педагогами 

1. Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление 

обучающихся на ППК ) 

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 

по запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях); 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий; 

3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей); 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 
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2. Логопедическое сопровождение учебного процесса 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

занятий, коррекционных занятий с классом, консультаций родителей и педагогов по 

запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

Вид работы Сроки реализации 

диагностическое направление  

1. Первичное обследование устной речи учащихся 

первого класса. Изучение медицинской 

документации, заключений ППК. 

2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения 

3. Обследование письма и чтения учащихся 

первого класса 

4. диагностика речевых нарушений по запросам 

родителей, педагогов 

5. мониторинг речевого развития учащихся 

сентября 

в течение учебного года 

май 

запросам родителей 

в течение года 

Коррекционно-развивающее направление  

Логопедические занятия по коррекции и развитию 

разных компонентов речи 

в течение года 

 

 

Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся на 

ППК ). 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики речевого 

развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых 

нарушений. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с НОДА ) уровня начального общего 

образования: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей: 

• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

• осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

дифференцирует информацию различной модальности; 

 

ых и временных представлениях; 

 

 

сравнение, классификация); 
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-воспитательному процессу; 

 

 

 

 

людей; 

и эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля; 

 

 

 

 мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета; 

 

коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

овать все звуки речи; 

 

языкового анализа; 

 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

  

                                               Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), связной речи. 

    Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 
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      Специальное (коррекционное) сопровождение и обучение детей с нарушениями  

опорно-двигательного  аппарата -НОДА),  создается для оказания им 

специализированной  помощи,  способствующей преодолению нарушений речи и 

связанных  с  ними  особенностей  психического развития. 

Программа  разработана в соответствии с федеральным государственным  

образовательным  стандартом  начального   общего  образования  для  обучающихся   с  

ОВЗ  и НОДА, отвечает целям и задачам школы для детей с ТНР и НОДА и отражает 

современные тенденции модернизации содержания образования и с учётом Примерной 

адаптированной основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  

образования для обучающихся с НОДА, определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

     Логопедическая  работа в  школе занимает важное  место в процессе коррекции  

нарушений  развития  детей. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, 

направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с 

проблемой  развития его речи. Формирование  полноценной  учебной    деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который  предполагает 

определенную степень  сформированности средств языка (произношение,  

грамматический  строй,  словарный  запас), а также умений  и  навыков  свободно  и  

адекватно  пользоваться  этими средствами в целях общения. 

      Основной задачей логопедической службы является коррекция дефектов устной и 

письменной речи детей, способствующая  успешному формированию предпосылок к 

полноценному  усвоению учебной программы и дальнейшей социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Коррекционная подготовка включает индивидуальные и групповые логопедические 

занятия. Их цель - преодоление речевых трудностей, препятствующих усвоению 

материала на уроках  «Лингвистического» и «Общеобразовательного» курсов.  

 

Характеристика обучающихся с НОДА . 

     У детей с НОДА наблюдается: позднее начало речи, дефекты звукопроизношения и 

фонемообразования, скудный словарный запас и аграмматизмы в устной речи, (ребёнок 

говорит хуже, чем воспринимает обращённую речь), снижение слухоречевой 

памяти,параличи или парезы а строении артикуляционного аппарата Всё это приводит 

к трудностям овладения учебными понятиями, терминами, к недостаточному 

пониманию учебных заданий, трудности в формировании  и формулировании 

собственных мыслей. На коррекцию  и устранение данных признаков направлена эта 

программа. 

 

Программа создана в соответствии с нормативными документами: 

Закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  
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Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в системе специального образования. 

Цель программы: 

Создание условий для коррекции дефектов устной и письменной речи учащихся с 

НОДА, способствующих успешной адаптации и дальнейшей социализации. 

В ходе  достижения цели решаются задачи: 

Развитие фонематического восприятия. 

Расширение словарного запаса. 

Систематизация знаний по фонетике. 

Создание базы для успешного овладения орфографическими навыками. 

Развитие внимания, памяти, речевой моторики. 

Формировааниеь навыков речевого общения в коллективе. 

Решение данных задач позволит повысить учебную мотивацию учащихся, даст 

возможность повысить уровень владения родным языком. 

К концу обучения  по данному курсу учащиеся узнают: 

-признаки  гласных и согласных  звуков; 

-морфемный состав слова; 

-значение предлогов и приставок; 

-части речи.   

Учащиеся научатся: 

-делить слова на слоги;   

-составлять предложения; 

-пересказывать прочитанный текст; 

-грамотно писать. 

-Вся работа по коррекции речи состоит из 4 этапов: 

I – II этапы. Диагностико-подготовительные: 

проводится обследование состояния устной и письменной речи учащихся на момент 

зачисления в группу; 

проводится работа по развитию внимания, памяти, речевой моторики. 

III этап. Коррекционный.  

Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза. 

Развитие фонематических дифференцировок на материале глухих и звонких, твёрдых и 

мягких согласных. 

Активизация словарного запаса, восполнение пробелов в области лексико-

грамматического строя речи. 
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Слово. Словосочетание. Предложение. 

Составление рассказов. 

Чтение и пересказ текста. 

IV этап. Оценочный. 

проводится оценка результативности коррекционной работы; 

подведение итоговых срезов, проверочных работ; 

оценка динамики работы с учащимися. 

К каждому году обучения прилагается календарно-тематическое планирование. 

Работа по программе будет способствовать коррекции и развитию устной и письменной 

речи обучающихся 2 – 4 классов общеобразовательных школ.  

Эффективность использования данной программы заключается в том, что по окончании 

курса обучающиеся должны выйти на уровень, предъявляемый ФГОС к речи 

обучающихся 4 – 5 классов. 

 

Данная программа предназначена для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (НОДА) 

 

Виды речевой деятельности  

  Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогическойформой 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. 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.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. 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.  
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Письмо. 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 письмом или печатанием на компьютере. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом- образом и слогового чтения написанных 

слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных 

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.  

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.  

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.  

.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 име нах 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.  

 

Формирование грамматического строя речи  

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка  
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Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 

предложений словосочетаний.  

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их 

группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и 

множественного числа.  

 

                         Психолого-коррекционные занятия 

     Цель психолого-коррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

    Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация  

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пcихо эмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Общая физическая подготовка» 

Целью занятий по ОФП является развитие двигательной активности обучающегося с 

НОДА в процессе восприятия музыки.  

    Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

     Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух начала и 
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окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг,  

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в 

парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными 

видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более 

и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

 

     Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ППК, ИПР обучающихся с НОДА. 

     Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА. 

   При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АОП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений.  

      В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НОДА направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

     Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 
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     Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате 

организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи, ППК и других). 

      Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей- знания о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

     Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Цель психолого-коррекционной программы: 

- создание системы комплексной помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушением опорно-двигательного аппарата) в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- коррекция и развитие сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов. 

Задачи: 

1.Сопровождение развития ребенка; 

2.Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, 

коррекции внимания, развитие пространственно- временных представлений, общей и мелкой 

моторики; 

3.Обучение навыкам произвольного поведения. 

4. Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков, 

навыков взаимодействия с педагогом и учащимися. 

Формы и методы работы: 

1.Методы психологической  реабилитации: беседы, наблюдения за учащейся во всех видах 

деятельности, индивидуальные психологические консультации, коррекционно - развивающие 

и диагностические занятия. 

2. Формы и методы работы с родителями: классные родительские собрания, индивидуальные 

беседы и консультации. 

Предполагаемый результат: 

1.Создание  благоприятной среды для развития учащейся. 

2. Повышение познавательной способности, повышение работоспособности, развитие 

произвольности и устойчивости внимания. 

3. Развитие  познавательной и учебной мотивации. 

4. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 

 

Общая структура программы: 

1 блок – Диагностический (2 занятия).  
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    В начале курса занятий проводится диагностика развития познавательной сферы. Методики:  

«Незаконченные предложения», «тест Равена», Лурия « 10 слов», « Корректурная проба». 

2 блок – Коррекционно-развивающие занятия (30 занятий , с учетом возрастных особенностей 

учащегося).  

   Занятия направлены на развитие и коррекцию мотивации к учению, познавательных 

процессов, двигательных навыков и мелкой моторики. 

3 блок – Диагностический (2 занятия). По окончанию программы проводится диагностика 

(динамика), коррекции развития познавательной сферы. 

 

Общая стуктура занятия. 

1часть: «Разминка», в которую включены упражения для профилактики нарушение зрения, 

дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика. 

2 часть: « Основная»,  в которую включены упражнения, направленые на коррекцию и 

развитие познавательной сферы, двигательных навыков и мелкой моторики. 

3 часть: «Заключительная», в которой подводятся итоги занятия, проводится  «рефлексия». 

Оценка выполнения заданий самим учащимся и педагогом- психологом. 

 

  Содержание занятий. 

Индивидуальная  форма работы, задания подаются по образцу (показу и одновременно по 

развернутой речевой инструкции). Ведется контроль над правильностью выполнения тех или 

иных движений. Занятия проводятся 1 раз в  неделю, продолжительность 40 минут, общее 

количество занятий – 34.  

1. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

«Колечко», « Кулак- ребро-ладонь», «Лезгинка», «Ухо- нос». 

2. Дыхательные упражнения. 

3. Пальчиковая гимнастика « Моя ладошка». 

4. Пальчиковая гимнастика « Замок». 

5. Упражнения с монетами. 

6. Упражнения с четками.  

7. Упражнения с колючим мячом.  

Пальчиковая гимнастика (на уменьшения мышечного тонуса)  

8.  Работа с пластилином. Упражнения: «Радуга над озером», «Ежик», « Рябина», «Мишка 

из шишек», «Снежная красавица» , «Снегопад», «Витамины - морковь», «Открытка -Весна», 

«Веселое настроение».  

9.  Работа с картоном и цветной бумагой: «Открытка- Осень», «Ваза с цветами», «Веселые 

заплатки», «Веселая мастерская на каникулах», «Зима», «Коллаж профессий», «Сердечко» , « 

Самолет», «Веер для мамы»,  «Мой дом».  

10.   Пальчиковая гимнастика «Налим » (развитие моторики). 

11. Развитие коммуникативных навыков, работа со сказками. 

Коммуникативные упражнения направлены на расширение “открытости” по отношению к 

партнеру, способности чувствовать, принимать и понимать его. Совместная деятельность дает 

ребенку навыки взаимодействия .Сказки: «Зайчонк», « За все братся – ничего не сделать», 

«Мешок с обидами», «Два деревца», «Лучше жить всегда нам вместе – так трудней но 

интересней». 
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12. Упражнение « Волшебная  клетка».  

13. Упражнения на развитие познавательных способностей. Сравнивать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, запоминать, перессказывать, находить главное в тексте, 

шифровать, составлять рассказ по картинкам. 

Тематическое планирование: 

 

№                          Название темы Коли

честв

о 

часов 

1  Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Диагностика познавательных процессов  и мелкой 

моторики.  

1 

2. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Диагностика познавательных процессов  и мелкой 

моторики. Графический диктант. 

1 

3 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика « Моя ладошка». 

Развитие произвольности внимания, слуховой памяти, 

наглядно- образного мышления. Работа с пластилином, 

упр. «Радуга  над озером». 

1 

4 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика « Замок». 

Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие наглядно- образного мышления. Работа со 

сказкой  «Зайчонок». 

1 

5 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Налим ». 

Развитие зрительной памяти, пространственных 

представлений, произвольности средних движений. Упр. 

«Открытка - Осень». 

1 

6  Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика « Моя ладошка». 

Развитие памяти, мыщления (установление 

закономерностей на абстрактном материале). Работа с 

пластилином, упр.  «Ёжик». 

1 

7 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика « Замок». 

Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие логической памяти( установление 

ассоциативных связей). Развитие тонко 

координированных движений. Работа с пластилином, 

упр. «Рябина». 

1 
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8 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Налим ». 

Развитие наглядно- образного мышления. Развитие 

произвольного внимания( устойчивость). Работа с цв. 

картоном, и бумагой, упр. «Ваза с цветами». 

1 

9 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Упражнения с монетами. 

Развитие мышления (установление закономерностей на 

абстрактном материале). Развитие точности 

произвольных движений. Работа с пластилином, упр. « 

Витамины- морковь». 

1 

10 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Упражнения с четками. 

Развитие зрительного восприятия (выделение буквенных 

форм). Развитие мышления. Работа с цв. картоном, и 

бумагой, упр. «Семейная мастерская на каникулах». 

1 

11 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика « Моя ладошка». 

Развитие произвольности внимания (распределение). 

Развитие осязательных ощущений. Работа с цв. 

картоном, и бумагой, упр. « Веселые заплатки». 

1 

12 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика « Замок». 

Развитие зрительно – вербального анализа и синтеза. 

Развитие зрительной памяти. Формирование элеменов 

самоконтроля. Работа с цв. картоном, и бумагой, упр. « 

Зима». 

1 

13 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика «Налим ». 

Развитие умения подчиняться словесным указаниям 

взрослого. Развитие  мышления, двигательной сферы. 

Работа с пластилином, упр.  « Мишка из шишек». 

1 

14 Упражнения для развития мелкой моторики рук.  

Дыхательные упражнения. 

Развитие пространственного восприятия. Развитие 

наглядно –образного мышления. Развитие гибкости  

мыслительной деятельности. Работа со сказкой « За все 

браться- ничего не сделать». 

1 

15 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Упражнения с монетами. 

Развитие мышления ( установления закономерностей).  

Развитие непосредственной зрительной памяти. Работа с 

пластилином, упр.  «Снежная красавица». 

1 

16 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 1 
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Упражнения с четками. 

Развитие  пространственных представлений, зрительной  

и слуховой памяти. Работа со сказкой «Мешок с 

обидами». 

17 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Упражнение « Волшебная  клетка».  

Развитие умения выделять существенные признаки. 

Развитие умения соотносить с обазцом. Работа с цв. 

картоном, и бумагой, упр. « Коллаж профессий». 

1 

18 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Упражнения с колючим мячом.  

Развитие зритель –вербального анализа и синтеза. 

Развитие пространственных представлений. Развитие 

воображения. Работа с цв. картоном, и бумагой, упр. « 

Коллаж профессий». 

1 

19 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Упражнения с четками. 

Развитие памяти , мышления. Развитие мышечных 

ощущений ( чувство усилия).  Работа с пластилином, 

упр. « Снегопад». 

1 

20 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Упражнения с колючим мячом.  

Развитие произвольности внимания ( устойчивость, 

переключение). Развитие наглядно –образного 

мышления. Работа с цв. картоном, и бумагой, упр. « 

Сердечко». 

1 

21 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Упражнение « Волшебная  клетка».  

 Развитие опосредованной памяти. Развитие зрительных 

ощущений. Работа с цв. картоном, и бумагой, упр. « 

Самолет». 

1 

22 Упражнения для развития мелкой моторики рук.  

Дыхательные упражнения. 

Развитие произвольного внимания (распределение 

внимания в условиях коллективной деятельности). 

Развитие мышления (умения сравнивать). Работа со 

сказкой «Два деревца». 

1 

23 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Упражнения с колючим мячом.  

Развитие  памяти. Развитие наглядно – образного 

мышления.  Работа с пластилином, упр.  « Открытка -

Весна». 

1 

24 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Развитие словесной памяти и произвольного внимания. 

1 
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Развитие постранственных представлений. Работа с 

пластилином, упр. « Открытка -Весна ». 

25 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Развитие умения воспроизводить образец. Развитие 

мышления, мелкой мотрики. Штриховка ( 

вертикальными и наклонными линиями). 

1 

26 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Развитие мышления( процессы анализа). Развитие 

наглядно –образного мышления. Работа с цв. картоном и 

бумагой, упр. «Веер для мамы». 

1 

27  Дыхательные упражнения. Развитие памяти, зрительных 

ощущений. Упражнение « Волшебная  клетка».  

Развитие двигательной сферы. Упр. « Мой дом». 

1 

28 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика « Моя ладошка». 

Развитие мышления, зрительной памяти. Работа с цв. 

картоном и бумагой, упр. « Мой дом». 

1 

29 Дыхательные упражнения. Развитие мышления. 

Ориентировка на листе бумаге декодирование 

письменной инструкции, составление письменной 

инструкции. 

1 

30 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Развитие внутреннего плана действия. Развите 

зрительной памяти. Упражнение « Волшебная  клетка».  

Работа с пластилином, упр.  « Веселое настроение» 

1 

31 Дыхательные упражнения. Развитие призвольности 

внимания, мышления. Развитие умения ориентироваться 

в пространстве листа. Графический диктант. Работа со 

сказкой « Лучше жить всегда нам вместе – так трудней 

но интересней ». 

1 

32 Упражнение для развития мелкой моторики рук. 

Развитие внимания, «Шифровальцик», «Дорисуй по 

клеточкам», «Найди слова в слове». 

1 

33 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Диагностика (динамика) познавательных процессов  и 

мелкой моторики.  

1 

34 Дыхательные упражнения. Диагностика (динамика) 

познавательных процессов  и мелкой моторики. 

Штриховка      (вертикальными, наклонными, округлыми 

линиями). 

1 

 

 

              Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 
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Структура программы 

Программа состоит из четырех разделов: раздел «Развитие моторики и графомоторных 

навыков», раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов», раздел 

«Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств», раздел «Восприятие пространства и времени» 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» направлен на расширение 

двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных 

частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции 

педагога, что является основой для формирования у обучающихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению мелкой моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. Так 

же данный раздел предполагает формирование у детей ощущений от различных поз и 

движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, 

туловища, глаз) в пространстве. 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» направлен на 

пополнение и уточнение знаний обучающихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей 

психофизиологического развития детей с ограниченными возможностями здоровья становится 

ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Программа 

предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных 

эталонов, но и к умению группировать предметы по различным нескольким признакам, 

составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности» 

Направлен на формирование восприятия целостного образа предмета, преодоление 

фрагментарности восприятия, подготовка к овладению навыков чтения. Развитие слухового 

восприятия предполагает умения воспринимать информацию на слух и удерживать ее в 

памяти, что необходимо для дальнейшего овладения учебными навыками. 

Раздел «Восприятие пространства и времени» предполагает формирование у детей 

временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года, 

Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве – 

пространстве листа и на поверхности парты. 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во 

всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Формы и методы работы: 

 

1.Методы психологической  реабилитации: беседы, наблюдения за учащейся во всех видах 

деятельности, индивидуальные психологические консультации, коррекционно - развивающие 

и диагностические занятия. 

2. Формы и методы работы с родителями: классные родительские собрания, индивидуальные 

беседы и консультации. 

Результаты освоения коррекционного курса 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся достигают следующих результатов: 

Метапредметные результаты: 
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— способность ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— умение узнавать предметы по заданным признакам; 

— способность сравнивать предметы по внешним признакам; 

— приобретение навыков классификации предметов по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

— умение составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

Личностные результаты: 

— способность практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— умение давать полное описание объектов и явлений; 

— умение различать противоположно направленные действия и явления; 

— возможность видеть временные рамки своей деятельности, планировать свою 

деятельность; 

— умение определять последовательность событий; 

— способность ориентироваться в пространстве; 

— умение целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— способность самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он носит 

коррекционную направленность, главной целью освоения курса «Психомоторика и 

развитие деятельности» в совокупности с остальными курсами коррекционной области 

является успешное овладение АООП НОО. 

 

                    Содержание коррекционного курса  

                                                 1 класс (33 часа)  

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 (6 часов). 

Развитие крупной моторики. Согласованность действий и движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и 

пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для развития зрительно – 

моторной координации (застежки, шнуровки). Обводка, штриховка по трафарету.  

Аппликация. Сгибание бумаги.   

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа).  

  Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином 

(раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Упражнения с сыпучими и природными 

материалами.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).  

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность движений (изображение сказочных, 

литературных героев, пантомима, игра «Зеркало»).  

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (4 часа).  

 Классификация предметов и их изображений по форме, величине. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление серии предметов контрастных величин по 
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высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения всех 

цветов и оттенков. Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (более 7 

деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (более 7 

деталей).   

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часа).  

 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения.  

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (2 часа).  

 Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный, оттенки запахов. Запахи в окружающем мире. Значение обоняния 

для человека. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса без 

использования измерительных приборов (тяжёлый – лёгкий).  

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа).  

 Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков. Различение и словесное 

обозначение громкости звуков, высоты, тембра. Тембр человеческого голоса.  

Раздел  8. Восприятие пространства (3 часа).  

 Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой 

ноги; правой/левой части тела. Ориентировка на теле собеседника, распложенного 

напротив ребенка. Определение расположения предметов в пространстве (справа – слева, 

вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Работа с планом помещения. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона). Ориентировка на листе бумаги по 

инструкции педагога по 2-3 признакам (верхний правый угол, нижний левый угол). 

Пространственная ориентировка на поверхности парты.  

Раздел  9. Восприятие времени (5 часов).  

 Времена года, их последовательность. Понятие «календарь». Название,  

последовательность месяцев года. Дни недели. Сутки. Части суток. Режим дня. 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий (смена 

времени суток). Вчера, сегодня, завтра. «Я» во времени: прошлое, настоящее, будущее. 

Часы, минуты, секунды. Приборы для измерения времени.  

 

                                   Тематическое планирование: 1  класс 33 часа  

Название раздела, тематика занятий  
Количество 

часов  

1 класс  33 

Развитие моторики, графомоторных навыков  6 
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Диагностика сенсорных и познавательных процессов. 

Развитие навыков владения письменными принадлежностями 

(карандашом, ручкой). 

1  

Диагностика сенсорных и познавательных процессов. 

Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему), раскрашивание 

сюжетных картинок, штриховка. 

2  

 Школьные правила. Развитие координации движений руки и глаза 

(завязывание шнурков, нанизывание бусин). 1  

Мои эмоции. Работа в технике рваной аппликации. 1  

Мои эмоции. Сгибание бумаги. Вырезание ножницами фигур по контуру. 1  

Тактильно-двигательное восприятие  4 

Собираем портфель. Определение на ощупь величины предмета. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
1  

Моё настроение. Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов. 1  

Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение». 1 

 Радости и огорчения. Игры с крупной мозаикой. 1  

Кинестетическое и кинетическое развитие  4  

Радость одна на всех. Формирование ощущений от различных поз тела, 

вербализация собственных ощущений. Дидактическая игра «Море 

волнуется». 

1  

Волшебная клетка. Движения и позы верхних и нижних конечностей 

(сенсорная тропа для ног, «акробаты», имитация ветра). 1  

Развитие наглядно – образного мышления. Движения и позы головы по 

показу, вербализация собственных ощущений. 

1  

Развитие внимания. Выразительность движений. Имитация движений 

(оркестр, повадки зверей). 1  

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  4 

Развитие памяти. Работа с геометрическим конструктором. 1  

Развитие внимания. Дидактическая игра «Какой фигуры не стало». 1  

Развитие внимания. Различение предметов по величине: высоте и длине, 

ширине и толщине. 

1  

Развитие концентрации внимания. Конструирование плоскостных и 

объемных предметов из составных частей. 1  

Развитие зрительного восприятия  3 

Развитие воображения.Формирование навыков зрительного анализа и 

синтеза (обследование предметов по инструкции педагога). 1  

Развитие внимания, воображения. Дидактическая игра «Что изменилось» 

(3—4 предмета). 

1  

Развитие наглядно – образного мышления. Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения, профилактики дисграфии. 1  

Восприятие особых свойств предметов  2 

Развитие памяти, осязания (контрастные температурные ощущения).  
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Обозначение словом. Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: 

тяжелый — легкий). Упражнения на сравнение различных предметов по 

тяжести. 

1  

Развитие обоняния (приятный запах — неприятный запах). Дидактическая   

игра «Определи по запаху» Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, 

горький, соленый). Дидактическая игра «Узнай по вкусу». 

1  

Развитие слухового восприятия  2 

Развитие внимания. Различение речевых и музыкальных звуков. 1  

Развитие логического мышления.Дидактическая игра «Кто и как голос 

подает». Определение звуков окружающего мира. 1  

Восприятие пространства  3 

Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на третьем   

месте и т. д.) Ориентировка на листе бумаги. Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, плоскостных геометрических фигур. 

1  

Перемещения в заданном направлении по инструкции (3-4 звена). 1  

Предметный и схематический план помещения. 1  

Восприятие времени  
5 

 Развитие наглядно – образного мышления. Часы, минуты, секунды. 

Приборы для измерения времени.  

1  

Развитие речи (составление рассказа). Сутки. Части суток (утро, день, 

вечер, ночь). Режим дня. 

1  

Развитие речи (составление рассказа). Неделя. Семь суток. Порядок дней 

недели. Времена года.  

1  

Развитие воображения. «Я» вчера, сегодня, завтра. 1  

Развитие воображения. «Я» в прошлом, настоящем, будущем. 1  

 

     Содержание  коррекционного курса      2 класс (34 часа)  

 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 часов). 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3- 

х звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант. Паззлы. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, 

холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов, 

материала. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней 

мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 

типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз 
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(повадки животных, природных явлений). Пантомима. Мимическое и пантмимическое 

выражение эмоций. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5 часов). 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов, обозначение 

словом. Сравнение серии предметов по основным параметрам величины (размер, высота, 

длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по 2-3 признакам (по форме 

и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов предметов по заданному 

признаку. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из 

геометрических фигур (более 9 деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. Различение 

основных частей предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале (более 12 деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часов). 

Коррекция произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных», «зашумленных» 

изображений предметов, надписей. Запоминание серии знаков (цифр, букв, слов) и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часов). 

Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощью термометра. Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое 

– варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий –мягкий, 

свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов 

(вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение 4-5 

предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов). 

Дифференцировка звуков народных и симфонических музыкальных инструментов 

(аудиозаписи). Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные 

и речевые звуки). Различение мелодии по характеру, обогащение эмоционального словаря. 

Различение звуков окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часов). 

Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Расположение плоскостных и 

объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение 

пространственных отношений между конкретными объектами посредством предлогов. 

Работа с планом помещения, картой пришкольной территории. Составление простейших 

планов. 

Раздел 9. Восприятие времени (4 часов). 

Определение времени по стрелочным часам. Возраст человека. Возрастные 

изменения. Названия периодов жизни человека (младенец, дошкольник, школьник, 

подросток, юноша, взрослый, пожилой, старый). Внешние, внутренние, социальные 

признаки возрастных изменений. 
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                              Тематическое планирование 2 класс 34 часа 

 

№                          Название темы Колич

ество 

часов 

1-

2 

Диагностика сенсорного и познавательного 

развития.  

Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

2 

3 Развитие общей моторики и координации 

движений.Упр. «Веселая зарядка» Пальчиковая 

гимнастика «Моя ладошка». 

Развитие произвольности внимания, слуховой 

памяти. Упр. «Найди слова в слове».Работа с 

пластилином, упр. «Радуга  над озером». 

1 

4 Развитие согласованности действий и движений 

разных частей тела. Упр. «Волшебное слово», 

«Повернись на лево, повернись на право». 

Пальчиковая гимнастика « Замок». 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие наглядно- 

образного мышления. Упр. «Дорисуй по 

клеточкам». 

1 

5 Развитие графомоторных навыков. Упр. 

«Рисование по точкам», «Силуэтные щтриховки». 

Пальчиковая гимнастика «Налим ». 

Развитие зрительной памяти, пространственных 

представлений. Работа с пластилином « Осень». 

1 

6 Развитие навыков владения письменными 

принадлежностями (карандашом, ручкой).Упр. 

«Кулак –ребро-ладонь», «Рисование по точкам». 

Пальчиковая гимнастика «Моя ладошка». 

Развитие памяти, мыщления (установление 

закономерностей на абстрактном материале). 

Работа с пластилином, упр.  «Ёжик». 

1 

7 Развитие умения ориентироватьсяв 

пространстве листа. Упр. «Графический диктант», 

«Продолжи узор». Пальчиковая гимнастика 

«Замок». 

Развитие логической памяти (установление 

ассоциативных связей). Работа с пластилином, упр. 

«Рябина». 

1 

8 Развитие тонко координированных движений. 

Упр.« Рисунок по точкам», « Продолжи 

дорожки».Пальчиковая гимнастика «Налим ». 

Развитие наглядно- образного мышления, 

произвольного внимания(устойчивость). Работа с 

цв. картоном, и бумагой, упр. «Ваза с цветами». 

1 

9 Развитие мелкой моторики и 

дифференцированных действий пальцами рук. 

Упр. «Шнуровка», «Рисуем на крупе», « Прищепки 

в коробке». Упражнения с монетами. 

1 
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Развитие мышления (установление 

закономерностей на абстрактном материале).  

10 Развитие точности произвольных движений.  
Упр. «Рисуем линии», «Составь цепочку», 

«Колечко». Упражнения с четками. 

Развитие зрительного восприятия, мышления.  

1 

11 Развитие координации движений руки и глаза. 
Завязывание шнурков, нанизывание бусин, 

шнуровка. Упр. «Лезгинка», «Нос- ухо». 

Развитие произвольности внимания 

(распределение). Упр. «Найди слова в слове». 

Работа с цветным картоном, и бумагой, упр. « 

Коллаж профессий». 

1 

12 Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов. Упр. «Лото», 

«Геометрический конструктор». Пальчиковая 

гимнастика «Замок». 

 Развитие зрительной памяти. Формирование 

элеменов самоконтроля. Работа с цв. картоном, и 

бумагой, упр. « Зима». 

1 

13 Формирование сенсорных эталонов цвета. 

«Цветные дощечки Монтессори», Упр. «Что бывает 

такого цвета», «Лото».Пальчиковая гимнастика 

«Налим ». 

Развитие  мышления, двигательной сферы. 

Работа с пластилином, упр. « Мишка из шишек». 

1 

14 Формирование  сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур. 
Упр. «Лишняя фигура», «Раздели на группы». 

Развитие наглядно –образного мышления, 

пространственного восприятия. Упр. «Найди 

слова в слове». 

1 

15 Формирование  сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур. Упр. « 

Найди по описанию», «Назови круглое и овальное». 

Упражнения с монетами. 

Развитие мышления (установления 

закономерностей).  

Развитие зрительной памяти. 

1 

16 Формирование  сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур. Упр. 

«Геометрические контуры», « Рамки вкладыши», 

«Геометрическое лото» 

Развитие  гибкости мыслительной деятельности. 

1 

17 Развитие  пространственных представлений, 

зрительной  и слуховой памяти. Упр. «Сделай 

картинку», « Рассортируй». Упражнение « 

Волшебная  клетка».  

Работа с цв. картоном, и бумагой, упр. « Веселые 

заплатки». 

1 

18 Развитие умения выделять существенные 1 
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признаки. Развитие умения соотносить с 

обазцом.Упр. «Что бывает таким», 

«Геометрическое лото», «Рамки вкладыши». 

Упражнения с колючим мячом. Развитие 

воображения. Упр. « Лезгинка». 

19 Формирование сенсорных эталонов велечины. 

Упр.   Работа с Монтессори – материалом «Розовая 

башня», «Блоки с целиндрами». Упражнения с 

четками. 

Развитие памяти, мышления.Работа с 

пластилином, упр. «Снегопад». 

1 

20 Формирование сенсорных эталонов велечины. 

Упр. «Лото величин», «Геометрическое лото». 

Упражнения с колючим мячом. Упр.  « Ладонь- 

кулак - ребро». 

Развитие наглядно –образного мышления. Работа 

с цв. картоном, и бумагой, упр. « Сердечко». 

1 

21 Развитие произвольности внимания 

(устойчивость, переключение). Пальчиковая 

гимнастика « Налим». Упражнение « Волшебная  

клетка».  

Развитие опосредованной памяти. Развитие 

зрительных ощущений.Работа с цв. картоном, и 

бумагой, упр. « Самолет». 

1 

22 Работа с пластилином. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук.  Дыхательные упражнения. 

Упр. «Раскатывания пластилина в колбаску», 

«Скатывания  пластилина в круг», «Рисование 

пластилином». 

Развитие произвольного внимания.Упр. 

«Шифровальцик», «Найди слова в слове». 

1 

23 Развитие памяти, мышления (умения 

сравнивать).Конструирование  с опорой на 

зрительный образец. Упр.« Отгадай загадку и 

выложи отгадку». Упр. с колючим мячом. Упр.« 

Ухо- нос», « Лезинка». 

1 

24 Развитие произвольного внимания, 

пространственных представлений. Работа с 

геометрическим конструктором. 

Конструирование с использованием игрового 

материала « Дары Фребеля». Пальчиковая 

гимнастика  « Моя ладошка». Конструирование на 

свободную тему. 

1 

25 Работа с геометрическим конструктором. 

Развитие умения воспроизводить образец. Упр. 

«Геометрический конструктор»,  «Сложи 

узор».Конструирование « Грузовик». Штриховка 

(вертикальными и наклонными линиями). 

1 

26 Развитие восприятия зрительнойи слуховой 

модальности.Формирование  навыков 

зрительного анализа и синтеза. 

1 



665 
 

Упр. «Соотнеси  изображения», « Звуки природы», 

«Заплатки». 

27 Развитие зрительной памяти, наглядно- 

образного мышления.Упражнение « Волшебная  

клетка». Упр. « Опиши рисунок», «Запоминайка», 

«Расставь предметы так же». Пальчиковая 

гимнастика « Замок». 

1 

28 Развитие слуховой памяти, наглядно- образного 

мышления.Упр. «Повтори числа», «Раскрась 

рисунок», «Найди по описанию». Работа с текстом. 

Пальчиковая гимнастика « Моя ладошка». 

1 

29 Восприятия  пространства и времени. 

Определение времени года по характерным 

признакам. Дыхательные упражнения. Упр. 

«Дерево и времена года», «Раздели на группы». 

Ориентировка на листе бумаге декодирование 

письменной инструкции, составление письменной 

инструкции. 

1 

30 Ориентировка в схеме собственного тела. 
Упр. «Покажи правильно», «Зеркальное 

отражение», «Для чего нам это нужно». 

Упражнение « Волшебная  клетка».  

Развитие внутреннего плана действия. Работа с 

пластилином, упр. « Веселое настроение» 

1 

31 Ориентировка на листе бумаги.Развитие 

призвольности внимания, мышления. Упр. 

«Засели дом», «Выложи картинку»,  «Положи 

верно». Графический диктант. Упр. « Ухо-нос». 

1 

32 Восприятие обоняния, барических ощущений, 

вкусовых качеств.Работа  с Монтессори – 

материалом  « Тактильные таблички», особых 

свойств, предметов через развитие осязания, 

«Ящик с тканями». Упр. « Когда такое бывает», 

«Вспомни как пахнет». Развитие внимания. Упр. 

«Шифровальцик». 

1 

33 Восприятие обоняния, барических ощущений, 

вкусовых качеств.Работа  с Монтессори – 

материалом  « Терминальные таблички », 

«Барические таблички », «Розовая башня».  

Диагностика (динамика) познавательного развития. 

1 

34 Дыхательные упражнения. Диагностика (динамика) 

сенсорного и познавательного развития.  

Штриховка (вертикальными, наклонными, 

округлыми линиями). 

1 

 

                             Содержание  коррекционного курса      3 класс (34 часа) 

  

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 часов).  

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной 
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инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. Оригами по показу, инструкции, схеме.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа).  

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, мелкие 

– крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, 

тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).  

 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных, 

инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5 

часов).  Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и 

обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, 

узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление 

сериационных рядов предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета 

тёплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета 

или целостной конструкции из более мелких деталей. Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (пазлы различной сложности).  

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часа).  

 Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров, узоров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические 

игры типа «Сложи такой же узор». Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (две картинки). Сравнение предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Нахождение слов в ряду букв. Выделение 

предложения в не дифференцированном тексте. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения.  

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часа).  

 Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Определение свойств различных материалов. Понятие 

жесткости, упругости. Деформации. Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх 

предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на 

глаз. Независимость веса от объема.   

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа).  
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 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма.  

Раздел  8. Восприятие пространства (3 часа).  

 Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – 

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по 

инструкции педагога. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Работа со схемами, 

планами. Составление планов. Ориентация на карте местности. Школа, дом, социально 

значимые объекты на карте микрорайона. Улица на карте города.  

Раздел  9. Восприятие времени (4 часа).  

 Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. Понятие столетие, век.  

 

                                        Тематическое планирование 3 класс 34 часа 

3 класс 34 

Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

Диагностика сенсорных и познавательных процессов. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 

инструкции педагога).  

1  

Обучение целенаправленным действиям по двух-и трехзвенной   

инструкции педагога (два шага вперед — поворот направо — один шаг  

назад и т. д.).  

1  

Развитие зрительной опосредованной памяти. Совершенствование 

точности мелких движений рук (завязывание, развязывание, шнуровка, 

застегивание).  

1  

Развитие ассоциативного и обобщающего мышления. Рисование 

бордюров по образцу. 

1  

Развитие воображения. Графический диктант (зрительный и на слух).  1  

Развитие внимания. Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. 

1  

Тактильно-двигательное восприятие 4 

Развитие зрительной памяти. Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и качеств (мягкие и жесткие, крупные и 

мелкие предметы).  

1  

Развитие слуховой памяти. Восприятие свойств и качеств (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Игра «Что бывает…пушистое?»  1  

Развитие внутреннего плана действий. Работа с пластилином и глиной 

(раскатывание, скатывание, вдавливание).  
1  

Развитие пространственных представлений. Выбор контур предмета на 

ощупь.  

1  

Кинестетическое и кинетическое развитие 4 
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Развитие вербального мышления. Формирование ощущений от 

статических и динамических поз различных частей тела (глаза, рот, 

пальцы), вербализация собственных ощущений. 

2  

Развитие внимания. Выразительность движений (имитация повадок 

животных, инсценированные школьных событий).  2  

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 5 

Комбинирование форм из геометрического конструктора. Составление   

геометрических фигур. Составление предмета или целостной 

конструкции из мелких деталей (пазлы). 

1  

Развитие внимания. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора по инструкции (конструктор «Лего»). 1  

Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий и т. д.).  1  

Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание  

незаконченных изображений знакомых предметов. Дидактическая игра 

«Часть и целое». 

1  

Развитие воображения. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 

Составление сериационного ряда из 4-5 кругов разной насыщенности 

одного цвета.  

1  

Развитие зрительного восприятия 3 

Рисование бордюров по наглядному образцу. Сравнение предметов, 

отличающихся незначительными качествами или свойствами.  1  

Развитие словесно-логического мышления. Нахождение слов в ряду букв. 

Выделение предложения в недифференцированном тексте. 1  

Развитие внимания. Упражнения для профилактики и коррекции зрения, 

профилактики дисграфии.  
1  

Восприятие особых свойств предметов 3  

Развитие вербального мышления. Различение пищевых запахов и вкусов, 

их словесное обозначение. 

1  

Развитие мышления (операции сравнения). Определение различных 

свойств веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, растворимость). 1  

Развитие мышления, дифференцированных ощущений чувства тяжести 

(тяжелее — легче). Взвешивание на ладони, определение веса. 1  

Развитие слухового восприятия  2  

Развитие смысловой памяти. Определение направления звука в 

пространстве (справа — слева — спереди — сзади). Дидактическая игра 

«Догадайся, откуда звук». 

1  

Развитие слуховой памяти. Различение мелодий. Развитие чувства ритма. 

Игра «Угадай мелодию».  

1  

Восприятие пространства 3  

Развитие внимания. Ориентировка в пространстве (в помещении и на 

улице), вербализация пространственных отношений с использованием 

предлогов. 

1  

Развитие пространственного представления. Моделирование 

пространственного расположения мебели в комнате. Дидактическая игра 

«Обставим комнату».  

1  
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Развитие внутреннего плана действий. План помещения. Карта 

местности. 

1  

Восприятие времени  4  

Развитие вербального мышления. Определение времени по часам.  1  

Развитие логического мышления. Длительность временных интервалов (1 

с, 1 мин, 5 мин, 1ч). Дидактическая игра «Успей за 1,2,5 мин».  
1  

Развитие понятийного мышления. Времена года, их закономерная смена. 1  

Развитие наглядно–образного мышления. Понятие век, столетние.  1 

 

 

Содержание  коррекционного курса     4 класс (34 часа)  

 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 часов).  

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 

четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа).  

 Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).  

 Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов.  

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5 часов).  

 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам. 

Смешивание цветов. Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по 

словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием 

объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.).  

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часа).  

 Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 

8-9 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Корректурные пробы различного содержания (буквы, цифры, символы). Профилактика 
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зрения. Гимнастика для глаз. Лабиринты. Нахождение слов в недиффиренцированном ряду 

и продолжений в недифференцировнном тексте.  

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часа).  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное – 

мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных 

приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные и др.). Определение  и измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов 

(чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и противоположные действия, 

совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть).  

    Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа).  

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого.  

Раздел  8. Восприятие пространства (3 часа).  

 Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчёта. Составление схем-планов помещений, зданий, 

архитектурных памятников. Ориентация в частях света (север-юг, запад-восток) 

относительно своего тела и на карте. Использование компаса. Составление маршрутов на 

плане, карте (план эвакуации, маршрут прогрулки, поход в магазин) Ориентировка на 

листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий 

педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек.  

Раздел  9. Восприятие времени (4 часа).  

 Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарём и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии.  

 

              Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

4 класс 34 

Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

Диагностика сенсорных и познавательных процессов. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц. 
1  

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. 

 Графический диктант с усложненными заданиями. 

1  

Развитие мышления. Вычерчивание геометрических фигур.  1  

Развитие пространнственных представлений. Дорисовывание 

симметричной половины изображения.  

1  
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Развитие мышления, внутреннего плана действий. Вырезание 

ножницами на глаз и по контуру изображений предметов.  

1  

Развитие мышления, умения сравнивать. Штриховка обеими руками. 1  

Тактильно-двигательное восприятие 4 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и 

свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий). 
1  

Развитие воображения. Закрепление тактильных ощущений при работе с 

пластилином и глиной.  

1  

Развитие воображения. Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими 

предметами).  

1  

Развитие вообажения. Игры с мелкой мозаикой. 1  

Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

 Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции 

педагога), вербализация поз и действий.  1  

Развитие произвольности движений. Упражнения на расслабление и 

снятие мышечных зажимов. 

2  

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дров, прополоскать белье). Инсценировки школьных событий. 1  

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 5 

Развитие внимания. Измерение и сопоставления предметов и отдельных 

параметров предметов (по длине, ширине, высоте).  
1  

Развитие внимания. Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 1  

Конструирование сложных форм предметов («Технический 

конструктор», мелкие пазлы).  
1  

Развитие памяти. Узнавание предмета, знака (буквы, цифры) по одному 

элементу. 

1  

Развитие памяти. Конструирование сложных форм предметов 

(«Технический конструктор», мелкие пазлы). 
1  

Развитие зрительного восприятия 3 

 Развитие внимания. «Угадывание» слов с пропущенными буквами. 

Корректурные пробы.  

1  

Развитие внимания. Дорисовывание незаконченных изображений. 

Лабиринты. 

1  

Развитие внимания. Нахождение слов и предложений в 

недифференцированных текстах.  

1  

Восприятие особых свойств предметов 3 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое —   

влажное — мокрое и т. д.), их словесное обозначение. Определение 

противоположных качеств предметов (чистый — грязный, темный — 

светлый, вредный — полезный). 

1  

Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, 

воздуха. Упражнения в измерении веса предметов на весах. 1  

Определение противоположных действий, совершаемых с предметами 

(открыть — закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть). 1  
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Развитие слухового восприятия  2  

Развитие внимания, слухомоторной координации. Дидактическая игра 

«Запрещенный звук». 
1  

Развитие памяти. Характеристика различных звуков по громкости, 

длительности. Тембру.  

1  

Восприятие пространства 3  

Развитие пространственных представлений. Ориентировка на листе 

бумаги  разного формата, расположения. 

1 

  Развитие пространственных расположений. Составление планов 

помещений, зданий. 

1  

Развитие пространственных расположений. Карта. Части света. Компас. 1  

Восприятие времени  4  

Определение времени по часам. Длительность временных интервалов. 

Дидактическая игра «Береги минутку». 1  

Работа с календарем и моделью календарного года. Дидактическая игра 

«Когда это бывает?»  
1  

Возраст людей. Последовательность основных жизненных событий. 1  

Диагностика (динамика) сенсорных и познавательных процессов. 

 

1 

 

 

 

                            Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

     Общая характеристика коррекционного курса 

      Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях. Двигательная коррекция – метод, позволяющий наверстать когда-то 

упущенное в двигательном развитии, разбить неправильно сложившиеся двигательные 

стереотипы, сформировать недостающие связи.  

Этот метод также позволяет воздействовать на  те функции, которые так или иначе связаны с 

движением и в условиях его недостаточности не имели возможности правильно 

сформироваться.       

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий, 

предполагающих включение различных анализаторов процессе двигательной коррекции, 

смену видов деятельности, исходя из индивидуальных психофизиологических особенностей и 

уровня работоспособности обучающихся, деятельностный подход в процессе усвоения 

учебного материала.  

Коррекционно-образовательная работа с детьми проводится в соответствии с уровнем 

развития. В начале и в конце учебного года проводится диагностика уровня 

сформированности двигательной сферы всех детей, которое осуществляется в течение 

сентября. 

     При разработке программы осуществлялся упор как на общепедагогические 

(индивидуальный, деятельностный, системный), так и на специфические 

подходы:социокультурный (то, что принято в культуре данного социума);прагматический 
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(создание необходимых условий, при которых ребенок захочет вступить во взаимодействие, 

при условии, что в его репертуаре имеются приемлемые способы общения);ситуативный 

(использование имеющихся естественных ситуаций или создание специальных ситуаций, 

стимулирующих двигательную активность);инструментальный (использование технических 

средств реабилитации, тренажеров). 

      Коррекционный  курс «Двигательная коррекция»  ориентирован на коррекцию  

недостатков  психического и физического развития  детей  средствами музыкально 

ритмической деятельности. 

Структура программы  представлена следующими разделами: 

- Упражнения на ориентировку в пространстве 

- Ритмико –гимнастические упражнения 

- Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

- Игры под музыку 

- Танцевальные упражнения 

     Практическая  направленность учебного предмета  способстует  общему  развитию  

младших школьников,  исправлению недостатков  физического  развития,  общей  и  речевой  

моторики,  эмоционально – волевой  сферы,   воспитанию   положительных  качеств  

личности(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому  воспитанию 

    Коррекционная  направленность  заключается   в  выполнении  специальных  упражнений   

под  музыку,  осуществляющих   развитие  представлений  уч-ся  о  пространстве  и  умении  

ориентироваться  в  нем.   

    Упражнения  с  предметами – развивают  ловкость,  быстроту  реакции,  точность движений.   

     Упражнения  с детскими  музыкальными инструментами  применяются   для  развития  у 

детей  подвижности  пальцев,  умения ощущать  напряжение   и  расслабление  мышц,  

соблюдать   ритмичность  и  координацию  движения  рук.  Этот  вид  деятельности   важен   в  

связи  с  тем,   что у  детей с НОДА  наблюдается  нарушение   двигательной  функции  и 

мышечной  силы  пальцев рук и ног.    

       Движения  под  музыку   не только  оказывают   коррекционное   воздействие  на  

физическое  развитие,  но  и создают   благоприятную   основу  для  совершенствования  таких  

психических  функций,  как мышление,  память, внимание,  восприятие. 

 

Результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты  

- основы  персональной  идентичности, осознание своей  принадлежности  определенному  

полу,  осознание  себя как  «Я»; 

- социально – эмоциональное  участие  в  процессе  общения  и  деятельности; 

- формирование  социально – ориентированного взгляда  на  окружающий  мир  в органичном 

единстве   и  своеобразии   природной    и  социальной   частей. 

- формирование  этических   чувств   доброжелательности  и  эмоционально  - нравственной  

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей; 

- развитие  музыкально – эстетического чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально – 

ценностном  отношении  к  искусству,  понимании его  функций   в  жизни  человека  и  

общества. 



674 
 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

Метапредметные результаты  

Результатами освоения содержания программы по ритмике являются  следующие умения: 

- характеризовать  явления  ( действия и поступки), давать им объективную  оценку  на  основе  

освоенных  знаний  и  имеющегося  опыта; 

- находить  ошибки  при  выполнении учебных  заданий,  отбирать  способы   их  исправления; 

- общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и  

взаимопомощи,  дружбы  и  толерантности; 

- обеспечить  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий  

ритмикой; 

- организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом   требований  ее безопасности,  

сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организация  места  занятий; 

- планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  процессе  ее 

выполнения;  

 -  овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, поиска средств их осуществления; 

-  освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в  

движениях  и  передвижениях человека; 

Предметные результаты  

1класс 

-развитие умения  готовиться к занятиям 

- развитие навыка движения при самообслуживании 

-развитие умения своих физических способностей 

-  развитие умения  держать голову 

-развитие умения  мелких точных координационных движенийкистью, пальцами 

-развитие умения играть в пальчиковые игры 

- развитие умения ритмично выполнять несложные  движения  руками  и ногами 

-развитие навыка соотносить темп  движений  с  темпом  музыкального произведения 

2 класс 

-развитие умения  готовиться к занятиям 

- развитие умения  строиться в колонну по одному – 

-развитие навыка  находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, 

приветствовать  учителя 

-  развитие умения  занимать правильное  исходное  положение (стоять прямо, не опускать 

голову, без лишнего  напряжения в коленях и  плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в 

колонне; 

-развитие умения  ходить свободным естественным  шагом,  двигаться  по залу в  разных  

направлениях, не мешая друг другу; 
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-развитие навыка ходить  по кругу с  сохранением  правильных дистанций,  не сужая  круг  и 

не сходя  с его линии 

- развитие умения ритмично выполнять несложные  движения  руками  и ногами 

-развитие навыка соотносить темп  движений  с  темпом  музыкального произведения 

- развитие умения выполнять  игровые  и  доступные  плясовые  движения 

3 класс 

- развитие умения принимать  правильное  исходное  положение  в  соответствии с  

содержанием  и  особенностями  музыки  и  движения 

-развитие навыка  организованно строиться( быстро, точно) 

-развитие умения   сохранять  правильную  дистанцию в колонне парами 

- развитее навыка самостоятельно  определять   нужное  направление   движения   по  

словесной  инструкции учителя,  по  звуковым  и  музыкальным  сигналам 

-развитие навыка  соблюдать  темп  движений,  обращая  внимание  на  музыку,  выполнять  

общеразвивающие   упражнения в  определенном  ритме и темпе 

- развитие умения  ощущать  смену  частей  музыкального  произведения  в  двухчастной  

форме  с  контрастными  построениями 

-  соблюдать  правильную  дистанцию в колонне 

- самостоятельно выполнять требуемые   перемены  направления  и  темпа  движений, 

руководствуясь  музыкой. 

4 класс 

- развитие навыка соблюдать  правильную  дистанцию в колонне 

-  развитие умения самостоятельно выполнять требуемые   перемены  направления  и  темпа  

движений, руководствуясь  музыкой 

-учить  ощущать  смену  частей  музыкального  произведения  в  двухчастной  форме  с  

контрастными  построениями 

-развитие умения  передавать  хлопками  ритмический   рисунок  мелодии 

- развивать умение отмечать в  движении ритмический  рисунок, акцент, слышать  и  

самостоятельно  менять  движение   в  соответствии со  сменой  частей музыкальных  фраз                 

Планируемые результаты           

-самостоятельно  контролировать  собственное положение  правильной позы, ходьбы в 

повседневной  деятельности в школе и дома 

- приобретение большей самостоятельности в  процессе двигательной активности 

- приобретение чувства безопасности при различных вариантах перемещения, смены поз и 

положений 

- выработка навыков безопасного перемещения 

- формирование жизненно важных навыков самообслуживания 

- приобретение социально значимых и жизненно важных движений 

- уменьшение спастических явлений в дистальных отделах руки 

-повышение качества мелких моторных навыков 

-увеличение целенаправленности и точности движений руки 

- улучшение чувства координации движений 

-выполнять различные  упражнения на развитие вестибулярного аппарата 

 

   СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА     



676 
 

   Каждое  занятие  коррекционного курса «Двигательная  коррекция» имеет чётко 

организованную структуру, необходимыми  компонентами которой  является: подготовка  к  

занятию (достать физкультурную форму, самостоятельное  переодевание  или  использование  

помощи сопровождающего  в необходимом  объёме),  перемещение  к  месту проведения  

занятий, дыхательные упражнения, формирование жизненно важных  функций, упражнения  

направленные  на  развитие функций рук, релаксация, упражнения направленные на 

саморегуляцию. 

1 класс  

УПРАЖНЕНИЯ  НА ОРИЕНТИРОВКУ В  ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение.Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево. 

Выполнение простых движений с предметами. 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отстукивание простых ритмических рисунков 

на барабане двумя  палочками одновременно под счет учителя. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых 

детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

  

2 класс 

УПРАЖНЕНИЯ  НА ОРИЕНТИРОВКУ В  ПРОСТРАНСТВЕ 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени.   

Упражнения на координацию движений.   Упражнение на расслабление мышц. Свободное 

падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно 

и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание 

кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. Упражнения на 

самостоятельное различение темповых изменений в музыке и выражением их в движении. 

Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Исполнение в свободных плясках 

знакомых движений. Передача в движениях игровых образов и содержания песен. 
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Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен  

3 класс  

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМ 

 Выполняют  упражнения на детских музыкальных инструментах( сгибание и разгибание 

кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и разжимание, упражнение 

для кистей рук с барабанными палочками.) 

Исполняют различные ритмы на барабане и бубне. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 Передача доступными движениями части муз.произведения. чередования музыкальных фраз. 

Передача в доступном движении динамического настроения в музыке, сильной доли 

такта.Самостоятель но  ускоряют и замедляют  темп разнообразных  движений. 

Упражняются в передаче игровых образов при инценировке песен. Участвуют  в подвижных 

играх с  пением и речевым сопровождением. 

4 класс 

УПРАЖНЕНИЯ  НА ОРИЕНТИРОВКУ В  ПРОСТРАНСТВЕ    

Выполняют общеразвивающие упражнения( наклоны вперед, назад , в стороны; повороты, 

круговые движения головы). Выбрасывание  рук вперед. В стороны, вверх из положенияруки 

к плечам,  круговые движения плеч замедленные, с постоянным ускорением, с резким 

изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой 

с обхватом плеч.   

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМ 

 Играют на детских музыкальных инструментах. ( Круговые движения кистью ( пальцы 

сжаты в кулак) 

Исполняют различные ритмы на барабане и бубне 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 Передача доступными движениями  ритмического рисунка. Акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. Меняют движения в соответствии со сменой частей 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки.Начинают движения после вступления 

мелодии 

  

 Тематическое планирование 

коррекционного  курса «Двигательная  коррекция»  1 класс 

№

п/

п 

Тема Колич-во 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

4 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

5 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

6 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

7 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

8 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

9 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 
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10 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

11 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

12 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

13 Игры  под  музыку 1 

14 Игры  под  музыку 1 

15 Игры  под  музыку 1 

16 Игры  под  музыку 2 

17 Игры  под  музыку 2 

18 Игры  под  музыку 2 

19 Игры  под  музыку 2 

20 Игры  под  музыку 2 

21 Игры  под  музыку 2 

 

Тематическое планирование 

коррекционного  курса «Двигательная  коррекция»  2 класс  

№

п/

п 

Тема Колич-во 

часов 

1 Упражнения  на ориентировку в пространстве 2 

2 Упражнения  на ориентировку в пространстве 2 

3 Упражнения  на ориентировку в пространстве 2 

4 Упражнения  на ориентировку в пространстве 2 

5 Упражнения  на ориентировку в пространстве 2 

6 Упражнения  на ориентировку в пространстве 2 

7 Упражнения  на ориентировку в пространстве 2 

8 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

9 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

10 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

11 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

12 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

13 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

14 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

15 Игры  под музыку 1 

16 Игры  под музыку 2 

17 Игры  под музыку 2 

18 Игры  под музыку 2 

19 Игры  под музыку 2 

20 Игры  под музыку 2 

21 Игры  под музыку 2 

 

Тематическое планирование 

коррекционного  курса «Двигательная  коррекция»  3 класс 

№

п/п 

Тема Колич-во 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 
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2 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

4 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

5 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

6 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

7 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

8 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

9 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

10 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

11 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

12 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

13 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

14 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

15 Игры под музыку 2 

16 Игры под музыку 2 

17 Игры под музыку 2 

18 Игры под музыку 2 

19 Игры под музыку 2 

20 Игры под музыку 2 

21 Игры под музыку 1 

 

 

Тематическое планирование 

коррекционного  курса «Двигательная  коррекция»  4 класс   

 

№

п/п 

Тема Колич-во 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

4 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

5 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

6 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

7 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

8 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

9 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

10 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

11 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

12 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

13 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

14 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

15 Игры под музыку 2 

16 Игры под музыку 2 

17 Игры под музыку 2 

18 Игры под музыку 2 

19 Игры под музыку 2 

20 Игры под музыку 2 

21 Игры под музыку 1 
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                               Коррекционный курс «Речевая практика» 

 

Содержание программы. 

1 (дополнительный) класс (33 часа) 

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. 

Письменная речь. О чём нам говорят шрифт, иллюстрации? 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. 

Вывеска как информационный текст. 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста. Этикетный 

диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: сказки, рассказы, стихи, скороговорки, 

чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто говорит (пишет) – кому – что – с какой целью. 

Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (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. Тон, темп, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения текста: постановка вопроса к заголовку и от 

заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. О чём нам говорят шрифт, иллюстрации, таблицы, схемы? 

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. Ключевые (опорные) слова. 

Типы текстов. 

Повествование. Невыдуманный рассказ (о себе). 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль в рассуждении. 

Пример и правило в рассуждении. 

Описание в речи, его цель, основные части. Описание игрушки. Описание в объявлении. 
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Описание-загадка. 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Отзыв о 

книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных слов, составление плана-схемы, плана-

рисунка услышанного и т.д. Вербальные и невербальные сигналы внимательного слушания. 

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 и перестановка слов, изменение 

последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 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. Выборочный пересказ.Правила пересказа. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. 

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. Составление сравнительного 

описания по сюжетной картинке. 

3 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 невербальных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов (мнемотаблицы). 
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Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Вторичные речевые жанры. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь антонимов. 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). 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни. 

Информация. Газетные информационные жанры. 

Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

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 невербальных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов (мнемотаблицы). 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Монологическая речь. 

Использование литературных приемов в речи. Обогащение речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. Жанры письменной речи. Виды 

текста. 

Вторичные речевые жанры. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь антонимов. 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). 

Типы текстов. 
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Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни. 

Информация. Газетные информационные жанры. 

Научные публикации. 

 

                                        Планируемые результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Речевая деятельность» является формирование 

следующих умений: 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации; 

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям 

Метапредметными результатами изучения курса «Речевая деятельность» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

– соблюдать 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 словари; 

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса 

– реализовывать устные и письменные (c 3 класса) высказывания – описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и 

учитывать особенности описания в речи; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения (с 

4 класса); 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный (c 3 

класса) пересказ текста; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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Предметными результатами изучения курса «Речевая деятельность» является формирование 

следующих умений: 

– различать устное и письменное общение; 

– различать вербальное и невербальное общение, осознавать роль невербального общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 

некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

уместно использовать некоторые невербальные 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; 

– знать особенности диалога и монолога, уметь вести диалог; 

– отличать текст от набора предложений; 

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– сочинять несложные реальные и сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни (c 3 класса); 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения. 

          

Тематическое планирование 

коррекционного курса «Речевая практика»  1 (дополнительный) класс. 

№ 

п/п 

Тема  занятия Колич-во 

часов 

1  Речь и общение в жизни человека. 1 

2  Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от 

адресата, ситуации общения (вербальные и 

невербальные формы). 

2 

3  Вывески, их информационная роль. 1 

4  Слово веселит. Слово огорчает. Слово утешает. 

Удивляемся, радуемся, огорчаемся. 

2 

5  Давайте договоримся (об игре, работе) 1 

6  Говорим – слушаем, читаем – пишем. 2 

7  Устная речь. Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 

Узнай по голосу. 

2 

8  Правила разговора по телефону. 1 

9  Невербальные средства устного общения: мимика и 

жесты. 

2 

10   Прощаемся в разных ситуациях общения (вербальные 

и невербальные формы). 

1 

11  Правила вежливого поведения во время разговора. 1 



685 
 

12  Благодарим за подарок, услугу (вербальные и 

невербальные формы). 

1 

13  Повторение и обобщение по разделу. 1 

14  Текст – что это такое? О ком? О чём? (Тема текста). 

Заголовок. Разные заголовки. 

3 

15  Извинение (вербальные и невербальные формы). 1 

16  Очень важные слова (слова вежливости 2 

17  Знакомые незнакомцы (выделение незнакомых слов в 

тексте) 

1 

18  Ключ к тексту (основная мысль текста). 2 

19  Разнообразие текстов:cказки, рассказы, стихи… 2 

20  Скороговорки, чистоговорки, считалки, загадки, их 

произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2 

21  Обращение в зависимости от собеседника и ситуации 1 

22  Повторение и обобщение 1 

23  Итого: 33 

 

Тематическое планирование 

коррекционного курса «Речевая практика»  1  класс. 

№ 

п/п 

Тема  занятия Колич-во 

часов 

1   Проверь себя. 

(Повторение изученного в 1-м классе.) 

1 

2  Наука риторика. Компоненты речевой ситуации: кто – кому - 

что(содержание высказывания) 

Говорит–пишет.Твои речевые роли. 

3 

3  Темп. Громкость. 

То же слово, да не так бы молвить (тон речи). 

Настроение, чувства и тон говорящего. 

Мимика, жесты, поза, взгляд. 

4 

4  Мы слушаем – нас слушают. 

Сигнал принят, слушаю! Слушаем, как говорят. 

Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное. 

Слушаем на уроке, слушаем целый день! 

4 

5  Просьба. 

Вежливая просьба. 

1 

6  О чём нам рассказывает учебник. 

Буквы, рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы в учебнике. 

2 

7  Текст. Опорные слова. 

Тема, основная мысль, заголовок. 

2 

8  Пересказ. 

Подробный пересказ. 

Краткий пересказ. 

План (по картинкам, по схемам, по пунктам). 

3 

9  Согласие или отказ. 

Отказывай, не обижая. 

Ответы на отказ. 

1 

10  Типы текстов: 

повествование, рассуждение, описание. 

2 
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11  Повествование. 

Было или придумано. 

Хочу вам рассказать. 

2 

12  Рассуждение 

Учусь доказывать. 

Учусь объяснять. 

Примеры в рассуждении. 

Точные и неточные объяснения. 

3 

13  Описание. 

Признаки предмета. 

Любимая игрушка. 

Описание в объявлении. 

Загадки-описания. 

3 

14  Повторение и обобщение. 

Чему мы научились на уроках риторики? 

1 

15  Итого: 33 

 

 

Тематическое планирование 

коррекционного курса «Речевая практика»  2 класс. 

№ 

п/п 

Тема  занятия Колич-во 

часов 

1 Диагностика 1 

2 Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы. 

Составление предложений. 

1 

3 Последовательный пересказ текстов с ярко-выраженной 

причинно - следственной связью с опорой на предметные 

картинки и вопросы. 

1 

4 Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) лица 

по графическим (знаковым) схемам. 

1 

5 Пересказ текстов описательного характера с опорой на 

картинки, вопросы, графические схемы. 

1 

6 Последовательный пересказ текстов описательно-

повествовательного характера с использованием опорных 

предметных картинок, сюжетной картинки. Составление плана 

пересказа. 

1 

7 Последовательный пересказ с опорой на серию картинок и 

последовательность действий с использованием серии 

сюжетных картинок, опорных – слов действий. 

1 

8 Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. 1 

9 Краткий пересказ. Составление плана пересказа. 1 

10 Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа. 1 

11 Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. 

Составление плана рассказа. 

1 

12 Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. 

Составление плана рассказа. 

1 

13 Устное сочинение. Составление самостоятельных связных 

высказываний, рассказов повествовательного характера по 

демонстрируемым действиям и картинкам. 

1 

14 Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. 1 
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15 Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и 

картинке. 

1 

16 Устное сочинение. Составление рассказа по опорным словам и 

картинкам. 

1 

17 Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок с 

использованием вопросного плана. 

1 

18 Устное сочинение. Составление сравнительного рассказа 

описательного характера по картинкам с использованием 

графических схем, вопросов. 

1 

19 Устное сочинение «Осень и весна». Составление 

сравнительного рассказа описательного характера с 

использованием графических схем. 

1 

20 Устное сочинение. Составление рассказа по сюжетной 

картинке, с использованием опорных слов. 

1 

21 Устное сочинение. Составление рассказа по материалам 

текущих наблюдений с элементами описания, с 

использованием вопросного плана и опорных слов. 

1 

22 Определение лексического значения слова. 1 

23 Определение и толкование лексического значения слова, 

употреблённого в контексте. 

1 

24 Однозначные и многозначные слова. 1 

25 Узнавание слова по толкованию его лексического значения. 

Работа с кроссвордами. 

1 

26 Омонимы. 1 

27 Этимология слов. Работа с этимологическим словарем. 1 

28 Антонимы. Подбор антонимов к слову. Нахождение антонимов 

в тексте. 

1 

29 Синонимы. Подбор синонимов к слову. Нахождение 

синонимов в тексте. Обоснование выбора синонима в тексте. 

1 

30 Употребление синонимов в речи для преодоления 

неоправданного повторения слов. 

1 

31 Прямое и переносное значение слова. 1 

32 Образные слова и выражения. Загадки. 1 

33 Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы и поговорки. 

1 

34 Диагностика 1 

 

 

Тематическое планирование 

коррекционного курса «Речевая практика»  3 класс. 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  занятия Колич-во 

часов 

1  Речевая ситуация. Учитывай, с кем, почему, для чего 

ты общаешься. 

1 

2  Сообщение, запрос информации, обмен 

информацией. 

1 
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3  Улыбка - важное невербальное средство общения. 

Уместное использование улыбки в разных ситуациях 

1 

4  Особенности говорения. Речевые отрезки и паузы. 

Уместное употребление невербальных средств. 

2 

5  Успокоить, утешить словом и не только. 

Утешить – помочь, утешить – поддержать. 

2 

6  Какой я слушатель. Оценка сказанного с точки зрения 

правдивости и отобранных средств выражения 

2 

7   Я – читатель. Книга в жизни человека 2 

8  Типы текстов. 

Яркие признаки текста. 

Абзацные отступы, завершающий абзац. 

3 

9  Моделирование рассуждения, повествования, 

описания на одну и ту же тему 

3 

10  Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий. 1 

11  Знаки вокруг нас, дорожные знаки. 

Знаки-символы и знаки-копии. Пиктограммы 

3 

12  Опорные конспекты в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных символов, 

рисунков 

2 

13  Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение). 

Во-первых, во-вторых, в-третьих … 

Вступление и заключение. 

2 

14  Словари. Словарная статья. 1 

15  Рассказ. 

Хочу рассказать (устно и письменно) о памятных 

событиях жизни 

1 

16  Служба новостей, что такое информация. 

Газетная информация, факты, события и отношение к 

ним. 

2 

17  Фотография в газетном тексте. Подпись под 

фотографией. 

1 

18  Говорю, пишу, читаю, слушаю. 

Речевые жанры. 

Этикетные жанры и слова вежливости. 

Этикетные диалоги, речевые привычки. 

4 

 Итого: 34 

 

 

Тематическое планирование 

коррекционного курса «Речевая практика»  4 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема  занятия Колич-во 

часов 

1  Речевая ситуация. Учитывай, с кем, почему, для чего 

ты общаешься. 

1 

2  Сообщение, запрос информации, обмен 

информацией. 

1 

3   Улыбка, рукопожатие - важное невербальное 

средство общения. Уместное использование улыбки 

1 



689 
 

в разных ситуациях. 

4  Особенности говорения. Речевые отрезки и паузы. 

Уместное употребление невербальных средств. 

Тембр голоса. Голосовые модуляции 

2 

5   Слово вдохновляет. Роль оратора. Значение слова 2 

6  Какой я слушатель. Оценка сказанного с точки зрения 

правдивости и отобранных средств выражения 

2 

7  Я – читатель. Книга в жизни человека 2 

8  Типы текстов. 

Яркие признаки текста. 

Абзацные отступы, завершающий абзац. 

3 

9  Моделирование рассуждения, повествования, 

описания на одну и ту же тему 

3 

10  Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий 1 

11  Знаки вокруг нас, дорожные знаки. 

Знаки-символы и знаки-копии. Пиктограммы 

3 

12  Опорные конспекты в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных символов, 

рисунков 

2 

13  Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение). 

Во-первых, во-вторых, в-третьих … 

Вступление и заключение 

2 

14 Словари. Словарная статья. 1 

15  Рассказ. 

Хочу рассказать (устно и письменно) о памятных 

событиях жизни 

1 

16  Служба новостей, что такое информация. Газетная 

информация, факты, события и отношение к 

ним. 

2 

17  Фотография в газетном тексте. Подпись под 

фотографией. 

1 

18  Говорю, пишу, читаю, слушаю. 

Речевые жанры. 

Этикетные жанры и слова вежливости. 

Этикетные диалоги, речевые привычки. 

4 

 Итого: 34 

 

 

                         Коррекционный курс «Основы коммуникации» 

 

Содержание программы. 

Первый блок – «Общение» даёт представление:  

– о сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– о компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет).  

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении.  

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения:  
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– о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях;  

– о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– о речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В коррекционном курсе изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: 

жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и так 

далее.  

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Обучение, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмыслению 

своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые ставит 

жизнь перед школьниками с ОВЗ и инвалидностью. Такие творческие, продуктивные задачи – 

основа учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, 

поскольку они необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание данного курса основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

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 так далее).  

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 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.  

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.  
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Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – 

с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и так далее).  

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 так далее), вставка необходимого и так далее.  

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 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 так далее. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение).  

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и другие 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 так далее.  

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела.  
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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 так далее.  

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.  

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.  
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Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

 

Планируемые результаты. 

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 так далее;  

– 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 так далее;  

– на уровне результатов в предметных результатов – «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 так далее.  

Таким образом, курс «Развитие коммуникативной деятельности» помогает решению задач, 

которые ставятся новым стандартом при обучении овладению речью.  

Безусловно, результаты изучения курса «Развитие коммуникативной деятельности» 

достигаются обучающимися постепенно, при освоении ими программы курса в каждом классе.  

1 класс  

Личностными результатами изучения курса у обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 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 при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и так далее).  

Метапредметными результатами изучения курса   является формирование следующих 

универсальных учебных действий (далее УУД) у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью:  

–соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;  
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– 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 отдельными заданиями, 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 у обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 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, 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 класс  

Личностными результатами изучения курса у обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 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 у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 

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; 
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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    у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 

является формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности;  

– 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 так далее);  

–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 класс  

Личностными результатами изучения курса у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 

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;  
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– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.  

Метапредметными результатами изучения курса у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 

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), 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;  

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и так далее;  

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;  

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

Предметными результатами изучения курса  у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 

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 текстах;  

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и так далее);  

– пользоваться основными способами правки текста.  
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Охарактеризуем итоговый результат выпускника уровня начального образования.  

4 класс  

Личностными результатами изучения курса у выпускника с ОВЗ и инвалидностью 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 у выпускника с ОВЗ и инвалидностью 

является формирование следующих умений:  

– 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;  

–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 УУД изучения курса у выпускника с ОВЗ и инвалидностью является 

формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации;  
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– 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. 

Тематическое планирование       курса «Основы коммуникации» 1 класс  

№ ТЕМА Кол-во часов 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 16 часов) 

1 Речь в жизни человека. Знакомство с учебной тетрадью.  1 

2 Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, 

ситуации общения.  
1 

3 Вывески, их информационная роль.  1 

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА  

 

4 Слово веселит. Слово огорчает. Слово утешает.  1 

5 Удивляемся, радуемся, огорчаемся.  1 

6 Давайти договоримся 1 

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ  

 

7 Говорим – слушаем, читаем – пишем.  1 

8 Устная речь. Громко–тихо.  1 

9 Быстро–медленно.  1 

10 Узнай по голосу.  1 

11 Правила разговора по телефону.  1 

12 Несловесные средства устного общения: мимика и жесты.  1 

14 Прощаемся в разных ситуациях общения.  1 

15 Правила вежливого поведения во время разговора  1 

16 Благодарим за подарок, услугу.  1 

 Повторение и обобщение.  1 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов)  

 

17 Текст – что это такое?  1 

18 О ком? О чём? (Тема текста).  1 

19 Заголовок.  1 

20 Разные заголовки.  1 

21 Извинение.  1 
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22 Очень важные слова.  1 

23 Знакомые незнакомцы.  1 

24 Ключ к тексту (основная мысль текста).  1 

25 Оформление текста на письме.  1 

26 Знаки в тексте. Абзацы.  1 

27 Как построен текст.  1 

28 Как построен текст.  1 

29 Обращение.  1 

30 Обращение.  1 

31 Повторение и обобщение.  1 

32 Повторение и обобщение.  1 

33 Повторение и обобщение.  1 

 

 

   Тематическое планирование       курса «Основы коммуникации» 2 класс  

№ ТЕМА Кол-во часов 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

1 Проверь себя. (Повторение изученного в 1-м классе.)   1 

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 

2 Наука риторика.   1 

3 Компоненты речевой ситуации 1 

4 Говорит–пишет. Твои речевые роли 1 

КАК МЫ ГОВОРИМ 

5 Темп. Громкость. (Повторение.) 1 

6 Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд.   1 

7 Настроение, чувства и тон говорящего 1 

8 То же слово, да не так бы молвить (тон речи). 1 

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 

9 Мы слушаем – нас слушают.    1 

10 Сигнал принят, слушаю! 1 

11 Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное 1 

12 Слушаем, как говорят.   1 

13 Слушаем на уроке, слушаем целый день 1 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 

14 Вежливая просьба 1 

15 Скрытая просьба. 1 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 

16 О чём нам говорит шрифт. 1 

17 Рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы… 1 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 

18 Тема, основная мысль, заголовок.    1 

19 Тема, основная мысль, заголовок. (Повторение.)   1 

20 Опорные слова. 1 

ПЕРЕСКАЗ 

21 Подробный пересказ.   1 

22 Краткий пересказ. 1 

23 План. 1 

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 
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24 Согласие или отказ. 1 

25 Отказывай, не обижая. Ответы на отказ. 1 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 

26 Типы текстов 1 

РАССУЖДЕНИЕ 

27 Рассуждение. Примеры в рассуждении.   1 

28 Ссылка на правило, закон 1 

29 Точные и неточные объяснения.   1 

ОПИСАНИЕ 

30 Описание, признаки предмета.   1 

31 Описание в объявлении, загадки-описания, сочини загадку. 1 

32 Было или придумано, части рассказа. 1 

33 Хочу вам рассказать. 1 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

34 Чему мы научились на уроках? 1 

 

 

             Тематическое планирование       курса «Основы коммуникации» 3 класс  

№ ТЕМА Кол-во часов 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

НАУКА РИТОРИКА  

1 Проверь себя.  Что мы знаем о речевой ситуации   1 

2 Твои речевые роли. (Повторение.)  1 

3 С какой целью? Зачем?  1 

4 (Задачи общения.)  1 

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ  

5 Неподготовленная речь.  1 

6 Подготовленная речь.  1 

7 Приёмы подготовки.  1 

8 Приёмы подготовки.  1 

9 Говорим подробно, кратко  1 

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ)  

10 Похвала (комплимент).  1 

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ  

11 Слушаем, вдумываемся.  1 

12 Слушаем по-разному.  1 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 

13 Читаем учебные тексты.  1 

14 Учимся писать, редактировать.  1 

15 Как исправить текст? (Правка текста.)  1 

ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ  

16 Что такое вежливость.  1 

17 Добрые дела – добрые слова.  1 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ  

18 Проверь себя. Тексты разные нужны.  1 

19 Диалог и монолог  1 

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ  

20 Пиши правильно!  1 

21 Произноси правильно!  1 
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22 Употребляй слова правильно!  1 

23 Пересказ.  1 

24 Выбери нужное. (Выборочный пересказ.)  1 

25 Цитата в пересказе  1 

26 Кратко о книге (аннотация).  1 

27 Поздравляю кого? С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как?  1 

28 С днём рождения! С Новым годом! С праздником 8 Марта!  1 

29 Рассуждение, вывод в рассуждении.  1 

30 Правило и цитата в доказательстве.  1 

31 Сравни и скажи.  1 

32 Правила сравнения.  1 

33 Как строятся сравнительные тексты.  1 

34 Риторический праздник.  1 

 

 

     Тематическое планирование       курса «Основы коммуникации» 4 класс  

№ ТЕМА Кол-во часов 

ОБЩЕНИЕ  

1 Речевая ситуация.  1 

2 Учитывай, с кем, почему, для чего …ты общаешься.  1 

3 Улыбнись улыбкою своею (улыбка как важное несловесное 

средство общения).  

1 

4 Особенности говорения.  1 

5 Речевые отрезки и паузы  1 

6 Успокоить, утешить словом.  1 

7 Утешить – помочь, утешить – поддержать.  1 

8 Какой я слушатель.  1 

9 Я– читатель.  1 

ТЕКСТ  

10 Типы текстов.  1 

11 Яркие признаки текста.  1 

12 Абзацные отступы, завершающий абзац.  1 

13 Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий.  1 

14 Знаки вокруг нас, дорожные знаки.  1 

15 Знаки-символы и знаки-копии.  1 

16 Опорные конспекты.  1 

17 Составляем опорный конспект.  1 

18 Описание – деловое и художественное.  1 

19 Вежливая оценка.  1 

20 Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение).  1 

21 Во-первых, во-вторых, в-третьих  1 

22 Вступление и заключение.  1 

23 Словарная статья.  1 

24 Словарная статья.  1 

25 Рассказ.  1 

26 Хочу рассказать.  1 

27 Служба новостей, что такое информация.  1 

28 Газетная информация, факты, события и отношение к ним.  1 

29 Информационные жанры: хроника, заметка.  1 

30 Подпись под фотографией.  1 



702 
 

31 Говорю, пишу, читаю, слушаю.  1 

32 Речевые жанры.  1 

33 Этикетные жанры и слова вежливости.  1 

34 Этикетные диалоги, речевые привычки.  1 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью через организацию 

внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции умственно отсталых (с 

интеллектуальными нарушениями) обучающихся с НОДА путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных категорий 

обучающихся с НОДА.  

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов 

как обучающихся с НОДА, с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитываются занятия в 

организациях дополнительного образования, культуры и адаптивного спорта, которые дети 

посещают вне школы.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Программа организуется по направлениям развития личности (нравственное, социальное и 

другое) в формах, доступных для данной группы обучающихся.. 

 Занятость обучающихся, воспитанников с ОВЗ (нарушением опорно – двигательного 

аппарата) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в программе 

внеурочной деятельности составляет - 100 %.  

Программа внеурочной деятельности в лицее разработана с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения АООП и осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной.  

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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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; профессионального 
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самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся.  

Основными целями в неурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

•коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

•развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

•развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

 •формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя,  

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 •развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 •расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 •формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

•формирование умений, навыков социального общения людей;  

•расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы - интерната; 

•развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

 • укрепление доверия к другим людям;  

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.  

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не 

более 3050 часов).  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане.  

Реализуемые в  лицее формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим 

целям, задачам и результатам воспитания.  

Результативность в неурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности.  
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Программы спроектированы на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, 

позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности выбранные педагогическим коллективом, 

администрацией, с учетом мнения воспитанников и родителей (законных представителей) 

разнообразны: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д.  

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в  лицее 

заключается в том, что в  нем созданы все условия для полноценного пребывания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия - с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных 

организаций. 

 Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

так и их обычно развивающихся сверстников. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха обучающихся (детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей.  

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

школы (учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог), так же как и 

медицинские работники. В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в лицее реализуется план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной 

деятельности понимается нормативный документ ОО, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

В результате реализации программы внеурочной деятельности  обеспечивается достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и 

о себе, 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 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 

обучающихся между собой на уровне класса, лицея, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  

У обучающихся должны быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а сроки 

перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с НОДА и с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 — ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 — осознание себя как члена общества, гражданина РФ, жителя конкретного региона;  

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

 — уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов;  

— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
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— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- принятие и освоение различных социальных ролей;  

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

 — способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- творческой самореализации обучающихся 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 ОВЗ, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимся 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 - коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 - развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 - развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя,  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 - расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
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- формирование умений, навыков социального общения людей; 

 - расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

 - укрепление доверия к другим людям; 

 - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, нравственное, общекультурное, 

социальное. МБОУ «Лицей №112» самостоятельно 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).  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. Внеурочная деятельность 

организуется в МБОУ «Лицей №112» во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

 

 

   2.7     Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания для МБОУ «Лицей №112»  служит основой для разработки 

рабочей программы воспитания основной образовательной программы 

  

 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности;  

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления  МБОУ 

«Лицей №112», в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, предусматривает приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

Целевой раздел. 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ «Лицей №112», обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
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преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание  воспитания обучающихся в 

МБОУ «Лицей №112» определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Лицей №112» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Лицей №112»  : 

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Лицей №112»  : 

-  усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Лицей №112» планируется и  осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

Направления воспитания. 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Лицей 

№112»   по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

 

гражданское воспитание:  

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 

патриотическое воспитание:  

- воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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духовно-нравственное воспитание:  

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 

эстетическое воспитание:  

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 

физическое воспитание,  

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия: развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 

трудовое воспитание:  

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 

экологическое воспитание:  

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований   представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение  направлена деятельность педагогического 

коллектива МБОУ «Лицей №112»  для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


711 
 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по  

возрасту социально значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим  

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде.
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Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 

Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

 

Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

3   Организационный раздел 

                                      3.1   Учебный план 

      Учебный план школы разработан на основе Примерного учебного плана АООП НОО 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2) в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ);  

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.32826 –15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по АООП для 

обучающихся с ОВЗ»  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

4. Примерной Адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования обучающихся с НОДА (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 22 декабря 2015 г. №4/15); 
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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). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного 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. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии . 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы 

учебных предметов» примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 
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- 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 (например: 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 образовательного процесса, 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 образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации 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 основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5дневная 

или 6дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-40 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 

1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может 

превышать 10 детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – до 5 

детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 

и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

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. 
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Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия 

физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками.  

В расписании дополнительно(помимо 3 обязательных уроков физкультуры в 

неделю) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию 

динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и 

степени тяжести индивидуального двигательного дефекта за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося 

определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения 

(от 2 до 5 час/нед.) 

 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот

. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - 17 17 - 34 

литературное чтение 

на родном языке 

- - 17 17 - 34 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
 

 68 68 
68 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 
33 68 68 

68 
270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ - - - - 34 34 
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Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 
99 102 102 

102 
504 

 Итого: 
627 

627 748 748 
748 

3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 
693 

782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот

. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   0,5 0,5   

литературное чтение 

на родном языке 

  0,5 0,5   

Иностранный 

язык Иностранный язык 
 

 2 2 
2 

6 
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Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 
1 2 2 

2 
8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 
3 3 3 

3 
15 

 Итого: 
19 

19 23 22 
22 

104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 
21 

24 24 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

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 

 

С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в 

неделю на изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой  

участниками образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в 

формировании графо-моторных навыков, а также формировать альтернативные способы 

письма в случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или 

невозможно. 

В подготовительном и первом  классе возможно введениедополнительного часа в 

неделю на изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или 

формировать пространственные, плоскостные представления, сформировать 
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элементарные математические представления, заложить основы счета. Во 2-4 классах на 

изучение данного предмета предполагается 4 часа в неделю. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно 

предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как 

дети с тяжелыми двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в 

том числе при помощи различных опор). Допустимы замены групповых занятий АФК 

индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. 

Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального 

двигательного дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

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 в рамках  внеурочной деятельности.  

В подготовительных -  4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать на изучение учебного предмета «Русский язык». Это позволит учитывать 

трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать 

альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих навыков затруднено 

или невозможно; 

В подготовительных -  4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать на изучение учебного предмета «Математика», что обусловлено низким 

уровнем готовности к школе,  выраженными двигательными расстройствами,  медленным 

и неустойчивым   формированием пространственных, плоскостных и первоначальных 

математических представлений, замедленным темпом усвоения учебного материала. 

По сравнению с Примерным учебным планом АООП начального общего 

образования обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается 

ввести только 1 час иностранного языка, т.к. двигательные нарушения разной степени 

выраженности и задержка психического развития, осложненные дизартрическими 

нарушениями, ОНР, нарушениями зрения и/или слуха затрудняют освоение основ 

иностранного языка. Иностранный язык может изучаться в игровой форме, как 

развивающий языковые возможности обучающихся. 

Решение об изучении учебного предмета «Иностранный язык» принимается 

образовательной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития. В 

случае исключения данного предмета из учебного плана, освободившийся час может быть 

добавлен на изучение какого-либо предмета из обязательной части учебного плана.  
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При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии 

указанного предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность изучать иностранный язык факультативно или в рамках 

внеурочной деятельности. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно 

предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как 

дети с тяжелыми двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в 

том числе при помощи различных опор). Допустимы замены групповых занятий АФК 

индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. 

Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального 

двигательного дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Обучающиеся с НОДА и ЗПР имеют 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 умелостив рамках  внеурочной 

деятельности. 

 

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому 

 

    Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому, 

предполагается по индивидуальным образовательным программам и индивидуальным 

учебным планам.  

    Индивидуальные учебные планы рассчитаны на 5-дневную учебную неделю. Объем 

учебной нагрузки и распределение учебных часов для каждого обучающегося 

индивидуальны и зависит от уровня усвоения содержания образования, ограничений, 

связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально 

допустимую нагрузку обучающегося в соответствии с классом обучения (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

      При определении максимальной нагрузки обучающегося учитываются все 

индивидуальные, групповые и коррекционные занятия.  

      Общая нагрузка построена на основе здоровьесберегающего принципа.  
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Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных 

часов ниже обязательной нагрузки (в крайних случаях с учетом тяжести заболевания 

ребенка), так и в сторону их увеличения от обязательной учебной нагрузки за счет:  

 

-

психолога или учителя-логопеда.  

 

Особенностью организации образовательной деятельности является обязательное 

включение в их деятельность родителей (законных представителей) обучающихся.  

Эта особенность реализуется через согласование с родителями (законными 

представителями) 

индивидуального образовательного плана и единой программы воспитания, 

формирование у родителей адекватной оценки возможностей ребенка, проведение 

лектория для родителей, индивидуального консультирования родителей (законных 

представителей). Также с согласия родителей (законных представителей) обеспечивается 

участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ вместе с другими детьми в проведении 

образовательных, воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных мероприятий.  

      Содержание образования обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, обеспечивает формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, соответствующих требованиям стандарта.  

      Годовой учебный план составлен на основе недельного учебного плана и годового 

календарного графика. Продолжительность учебного года для подготовительного и 

первого классов с учетом 5-дневной учебной недели составляет 33 недели, для 2-3 классов 

- 34 недели.  

    Реализация учебного плана обеспечена кадрами соответствующей квалификации, 

программами и учебно-методическими комплектами.  

     Учебный план позволяет достичь уровня образования, определяемым ФГОС НОО.  

      Обучающийся, осваивающий вариант 6.2, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.  

Выбор форм и вариантов проведения занятий зависят от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их 

дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-

педагогического консилиума. 

 Рабочие программы учебных предметов  

Программы по учебным предметам  разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся НОДА.   Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА.  
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Программа учебного предмета (курса) содержит:  

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

общую характеристику учебного предмета (курса);  

описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

содержание учебного предмета (курса); 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 
 

      Индивидуальный учебный план 

обучения на дому     

(АООП 6.2) первый класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Очно Заочно 

Обязательная часть    

Филология 

  

  

Русский язык 4 - 

Литературное чтение 3 1 

Родной язык* 0,5/- 0,5/- 

Литературное чтение на 

родном языке** 

-/0,5 -/0,5 

Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 4 - 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОРКСЭ - - 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология (труд) 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

0,25 2,75 

Итого  14 6 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Развитие познавательных процессов 0,5 - 

Школа развития речи 0,5 - 

 15 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

     21 
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Коррекционно-развивающие 

занятия 

Речевая практика 0,5 - 

Основы коммуникации 0,5 - 

 Двигательная коррекция 1  

 Психомоторика и развитие 

деятельности 

1  

*Родной язык изучается в 1 полугодии согласно учебному плану лицея. 

**Литературное чтение на родном языке изучается во 2 полугодии согласно учебному 

плану лицея. 

 

             3.2        План внеурочной деятельности  
        План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в 

неделю по следующим направлениям:  

спортивно-оздоровительное,  общекультурное,  общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное.  

        План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО Лицея.  

Для обучающихся с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными.  

     Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки  

обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет Лицей.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область 

(до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения.  

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на 

каждый класс на текущий учебный год в Приложении. 

    Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального образования. За 

счет указанных в плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является частью образовательного процесса в МБОУ «Лицей 
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№ 112». Занятия внеурочной деятельности предоставят учащимся возможность выбора 

программ, направленных на развитие школьника. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей № 112»   осуществляется в 

соответствии с нормативными документами: 

- Закон РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012(ст.14, п.5; ст.15); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования» от 06.10.2009г.  №373; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

При организации внеурочной деятельности создана   внутришкольная модель – 

ориентация на внутренние материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы ОУ.  

В МБОУ «Лицей №112» на уровне начального общего образования 

реализуются следующие направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о 

прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей 

первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной 

работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую 

деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и 

любви к природе. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей 

к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем. 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в 

творческой деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, 

развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса.  

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №112» 

используются следующие виды деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- коллективная проектная деятельность; 
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- художественное творчество; 

- трудовая деятельность; 

-  спортивно-оздоровительная деятельность 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

 Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы следующие компетентности:  коммуникативная, эстетическая, 

социальная, гражданская и социальная. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся  

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей 

ресурсного и кадрового  обеспечения школы.   Организация внеурочной деятельности 

осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, классных 

руководителей в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность  представлена  рабочими программами курсов по 

конкретным направлениям. ФГОС начального общего образования и  определяют общее 

количество часов внеурочной деятельности, которое составляет до: 1350 часов на уровне 

начального общего образования. Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности 

(СанПиН 2.4.2.2821–10 изменения № 3 зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2015 г. N 40154) определяет образовательная организация самостоятельно.  Недельный 

объём нагрузки внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №112» 1-4 классах определён  

в размере 5 академических часах для каждого класса.  

 

     Направления/ классы                     Недельная нагрузка 

1класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

1 1 1 1 
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Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Итого 5ч. 5ч. 5ч. 5ч. 

 

                                            План внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курсов Классы/ Кол-во 

часов в неделю  

 

Ит

ого 

1 2 3 4  

Спортивно- 

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Две недели в лагере 

здоровья» 

«Здоровейка» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Общеинтеллектуальное «Занимательный русский 

язык» 

«Развитие познавательных 

способностей» 

«36 занятий для будущих 

отличников» 

«Школа развития речи» 

«Занимательная 

математика» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

Общекультурное «Художественное 

творчество» 

«Родной край» 

«Художественное слово» 

«Мы раскрасим целый свет» 

1 

 

 

 

1 1 1 4 

Социальное «Я-пешеход и пассажир» 

«Я-исследователь» 

«Серебряное перышко» 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Этика – азбука добра» 

«Птица счастья» 

«Школа вежливых наук» 

1 1 1 1 4 

 

 

                   3.3         Календарный учебный график  

  Календарный учебный график соответствуют   календарному учебному графику ООП НОО 

Лицея. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса в школе, организации деятельности педагогического 

коллектива в учебном году. Календарный учебный график утверждается приказом 

директора до начала учебного года. 



727 
 

В календарном графике отражены все элементы работы школы, касающиеся 

режима, продолжительности учебного года, четвертей, уроков. 

 Календарный график разработан на основе документов: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №189; 

- Устав школы. 

 Календарный учебный график включает:  

Начало учебного года: первый рабочий день сентября. 

           Окончание учебного года: для обучающихся 1классов - не позднее 25мая, для 2-4  - 

не позднее 31мая. 

           Продолжительность учебного года: для 1 классов – 33 учебных недели, для 

остальных классов – не менее 34 учебных недель. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Количество учебных 

недель в четверти 

Продолжительность 

1 четверть 8-9 недель  Первый учебный день сентября -

последняя неделя октября  

2 четверть 7-8 недель Первая неделя ноября – последняя 

неделя декабря 

3 четверть 10 недель Первая неделя января – последняя 

неделя марта 

4 четверть 8-9 недель последняя неделя марта- первая неделя 

апреля- последняя учебная неделя 

четверти  

 

Сроки и продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель (для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале). 

Сроки осенних каникул: последняя неделя октября – 1 неделя ноября , зимние каникулы: 

последняя неделя декабря - 1-я неделя января , весенние каникулы: последняя неделя 

марта- первая неделя апреля , летние каникулы: 1 июня – 31 августа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – по завершении 1, 2, 3, 4 

четверти, по завершении учебного года. Проведение промежуточной аттестации 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся   МБОУ «Лицей  № 

112». 

 Календарный график составляется и утверждается ежегодно. 

          Расписание занятий в рамках внеурочной деятельности: 

Часы внеурочной деятельности реализуются в течение рабочей недели. 
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В  течение учебного дня чередуется  урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы организуются после уроков (для учащихся 1 смены) и перед уроками (для учащихся 

2 смены),  но не ранее, чем через 40 минут после основных занятий. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельностью составляет 40 миенут. Перерывы между занятиями 

внеурочной деятельностью не менее 10 минут. 

Внеурочная  деятельность организуется в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

3.4.  Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 19 октября – День Лицея; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  
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 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

Традиционные  общешкольные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся лицея принимают участие во всероссийских акциях, 

     посвящённых значимым событиям в России, мире;  

 Акция «Бессмертный полк»  

№ пп Мероприятие  Дата 

проведени

я 

1.  День Знаний (1,11 кл)  

 

 

1.09.  

 2.  «Здравствуй, школа» (1 кл.)  

 

сентябрь 
3.  Месячник безопасности Сентябрь  

4.  Месячник пожилого человека  октябрь  
5.  День Лицея (10, 1 1 кл.)  

 

19.10  
6.  День учителя  

 

Октябрь  

 7.  Месячник правовых знаний  Ноябрь  

15.11-15.12 8.  Месячник противопожарной безопасности  Ноябрь  

9.  День Матери Ноябрь 

10.  Месячник здорового образа жизни  Ноябрь 

11.  Новогодние праздники 

   

Декабрь  

12.  Месячник молодого избирателя 

 

Февраль 

13.  Месячник патриотического воспитания  

 

Февраль  

14.  День борьбы с наркотиками  1 марта  

15.  День Космонавтики 12 апреля 

16.  День Победы  Май  

17.  «Умники и Умницы» (1-11 кл.)  Май  

18.  «Выпускной, 4 класс»  Май  

19.  «Последний звонок» (9, 1 1 кл.)  Май  

20.  День защиты детей  Июнь  

21.  День России Июнь 

22.  Вручение аттеататов (11 кл.)  Июнь  
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  Пробег «Кольцо Победы» 

       Правовые встречи с депутатами Барнаульской городской Думы 

       Дни Единых действий 

       Участие в муниципальных и всероссийских конкурсах и проектах РДДМ 

 учащиеся лицея принимают участие в социальных  

проектах общеобразовательной организации, совместно разрабатываемых и 

реализуемых с педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проект «Без срока давности» способствует осознанию детьми и взрослыми роли вк

лада советского народа в Победу, это возможность вспомнить  о подвиге русского 

солдата, о погибших в концлагерях, о тружениках тыла, а также о детях, которых н

е миновала война. Проект имеет несколько этапов:  

 тематические классные часы  

 конкурс патриотической песни 

 флэшмобы 

 индивидуальные проекты учащихся, посвященные ВОВ 

    социальные акции: 

 «Мы вместе», «Талисман добра», «Письмо солдату» - все эти акции направлены на

 поддержку солдат, принимающих участие в СВО. 

 «Каждой пичужке по кормушке», «Крышки енота», «Сдай батарейку – сохрани пр

ироду», «Сдай макулатуру - спаси дерево!» - акции направлены на воспитание бер

ежного отношения к природе, сохранение окружающей среды. 

 «Новогодние окна». 

 «Старость в радость», «Добро не уходит на каникулы» - акции направлены на фор

мирование уважительного отношения к людям пожилого возраста 

 «Без срока давности», «Окна Победы» - акции направлены на сохранение историче

ской памяти народа. 

 «Мы за ЗОЖ!» формирование у учащихся здорового образа жизни. 

 «Моя мама – самая, самая!» - формирование семейных ценностей 

 «Письмо водителю» - акция способствует через письмо – обращение  к водителям, 

обратить внимание детей и взрослых на важность знания и соблюдения правил дор

ожного движения, уважительного отношения  к участникам дорожного движения. 

Вожатые проводят разъяснительные беседы с младшими школьниками, помогают 

в оформление писем и совместно с подшефными вручают письма водителям в мик

рорайоне школы, родителям.  

 
 

      3.5  Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

      Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами. 

     Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических     

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 
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       Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА; охрану и укрепление их физического, психического и 

социального здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения 

вторичных отклонений развития у обучающихся с НОДА. 

     В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА  созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с 

НОДА; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций  

дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся с НОДА; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, специальных средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДА и их 

родителей (законных представителей);  

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 

педагогических работников. 

Нормативные условия  

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и лицейского уровней. Разработана и 

реализуется система Мониторинга метапредметных универсальных учебных действий 

(УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог –

психолог совместно с учителями начальных классов).  
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Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно – развивающей 

области.  

Организационно-содержательные  условия  

В рамках кафедры учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 6.1), работа по самообразованию 

педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса.  

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием 

личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в 

обучении, ИКТ технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами  и календарно-тематическим планированием по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области.  

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям Лицея: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники Лицея (учителя, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагог-психолог и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов Лицея.  

Психолого-педагогическое обеспечение  

вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПРА);  

-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);  

 

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;  

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,  
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спитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

образования,  

-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,  

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. В штатное расписание Лицея введены ставки 

учителя - логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Обеспечено повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации в области инклюзивного образования, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА.  

В рамках кафедры учителей начальных классов, на заседаниях педагогического совета 

рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО ОВЗ, работа по 

самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. Проводятся семинары, 

в рамках которых учителя дают открытые уроки по разным учебным предметам с 

использованием личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного 

подходов в обучении, ИКТ технологий. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности  соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

      Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, а также 

представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
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(воспитатель, учитель) "обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом, бухгалтерией.   

В МБОУ «Лицей № 112» рабо тают :  

- руко во дитель ( директо р)о бразов ательно й ог рг анизации  

- зам еститель директора  о бразо в ательно й ог рг анизации  

- руко во дитель  структ урно го  по дразделения  

- учителя  

-  педагог-психолог;  

-  учитель-логопед; 

- социальный педагог; 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагог-библиотекарь. 

Образовательный процесс  в лицее  осуществляют 83 педагогических работника,  

из них 20 учителей начальных классов, 8 административных работников (включая 

директора, заместителей директора, руководителя структурного подразделения, главного 

бухгалтера).  Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие первую и высшую категории. 

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 федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

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. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации 
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Все педагоги 1-4 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС  

НОО к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а именно: 

 

  Компетентности учителя основной школы 

Требованиями к результатам 

освоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно - методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. 

  

Руководитель (директор) образовательной организации 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно- 

воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует 

контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи 

развития образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его  работы,  участии  образовательного  учреждения  в  различных  

программах  и  проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное 

повышение качества образования в образовательном учреждении. Обеспечивает 

объективность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, детей) в 

образовательном учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения и 

общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития образовательного учреждения, образовательной программы 

образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников образовательного 

учреждения, направленных на улучшение работы образовательного учреждения и 
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повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально- 

психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть.  Утверждает структуру и штатное 

расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 

сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении. Организует и координирует реализацию мер по 

повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном 

учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает 

условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным 

учреждением. Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы 

оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. Планирует, 

координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и 

других работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных 

организациях. Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно- гигиенического режима и охраны 

труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление учредителю 

ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную,  физкультурно-спортивную  деятельность;  Конвенцию  о  правах  
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ребенка;  педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

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 

лет. 

Заместитель директора образовательной организации 

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 

Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 
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своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

и других работников образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, художественной и периодической    литературой.    

Осуществляет    контроль    за    состоянием    медицинского обслуживания обучающихся 

(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения.  Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует 

контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательного учреждения,  своевременному  заключению 

необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки 

финансовых результатов деятельности образовательного учреждения, разработке и 

реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры 

по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами 

по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 
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электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

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. 

Руководитель структурного подразделения  

 

Должностные обязанности. Руководит деятельностью структурного подразделения 

образовательного учреждения: учебно-консультационным пунктом, отделением, отделом, 

секцией, лабораторией, кабинетом, учебной или учебно-производственной мастерской, 

интернатом при школе, общежитием, учебным хозяйством, производственной практикой 

и другими структурными подразделениями (далее - структурное подразделение). 

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 

преподавателей, воспитателей и других 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 

обучающихся, воспитанников, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Создает условия для разработки рабочих образовательных 

программ структурного подразделения. Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует работу по 

подготовке и проведению итоговой аттестации, просветительскую работу для родителей. 

Организует методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет 

контроль за учебной нагрузкой обучающихся (воспитанников, детей). Участвует в 

комплектовании контингента обучающихся (воспитанников, детей) и принимает меры по 

его сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и других видов 

деятельности обучающихся (воспитанников, детей). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. Участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в 

организации повышения их квалификации и профессионального мастерства. Принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 
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учреждения. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации. Принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

учреждения, оснащении мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в 

сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической и художественной литературой, 

периодическими изданиями, в методическом обеспечении образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников. Организует заключение договоров с заинтересованными организациями 

по подготовке кадров. Принимает меры по обеспечению создания необходимых 

социально- бытовых условий обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам 

образовательного учреждения. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

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. 

Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 



741 
 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет 

творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует 

разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, 

осуществляет  развитие мотивации их  познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 

Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение 

правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего 

педагога дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, осуществляет 

координацию деятельности педагогов дополнительного образования, других 

педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам 

дополнительного образования, способствует обобщению передового их педагогического 

опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, 

методику и организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 
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деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития 

мастерства; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их 

заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Социальный педагог 

Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку. Выступает посредником между обучающимися 

(воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи, 

формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися (воспитанниками, 

детьми), способы решения личных и социальных проблем, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует 

различные виды социально значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) 

и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, 

детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к 

соответствующим видам деятельности,  познавательных  интересов, способностей, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 
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в своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том 

числе исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

актуальные события современности. Участвует в осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, 

детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, 

семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, 

а также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, в других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) 

обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы социальной 

политики, права и государственного строительства, трудового и семейного 

законодательства; общую и социальную педагогику; педагогическую, социальную, 

возрастную и детскую психологию; основы здоровьесбережения и организации здорового 

образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и диагностические 

методики; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии  

диагностики  причин  конфликтных  ситуаций, их  профилактики  и  разрешения; 

социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых 

интервью), навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-логопед 

Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в 
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развитии, в том числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников.  

Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, 

воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует 

группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. 

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в 

соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления 

учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Соблюдает права 

и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и 

клинические основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; нормативные и методические 

документы по вопросам профессиональной и практической деятельности; программно- 

методическую литературу по работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими 
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отклонения в развитии; новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; 

правила по охране труда и пожарной безопасности; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

 

Педагог-психолог 

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их 

замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся, 

воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по 

назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 
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самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей 

среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-психологической  компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, 

учитывая развитие личности обучающихся,   используя   компьютерные   технологии,   в   

т.ч.   текстовые   редакторы   и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах 

ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, 

здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их 

социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую 

педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и 

возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 

нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, 

сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии труда,  

психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики; методы 

активного обучения, социально-психологического тренинга общения; современные 

методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 

нормального и  аномального развития ребенка; методы и приемы работы с 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; методы и 

способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; основы работы с 

персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов 

с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
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ситуаций, их профилактики и разрешения; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

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. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ: программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. Аттестация в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется по инициативе работодателя аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой МБОУ «Лицей  № 112», один раз в пять лет. Аттестация 

педагогических работников с целью установления квалификационной категории 

организуется по заявлению педагога аттестационной комиссией, формируемой Главным 

управлением образования и молодежной политики Алтайского края. 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

  

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, 

воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, 

воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение 

срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и 

свобод обучающихся, воспитанников.  

Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности 

обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей.  
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Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их 

личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников.  

Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а 

также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует 

участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции.  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса.  

Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного 

образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 

педагога дополнительного образования, осуществляет координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, других педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует 

обобщению передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию 

их творческих инициатив.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, 

методику и организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно- спортивной, досуговой 

деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития 

мастерства; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их 
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заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

Педагог-библиотекарь  

 

Должностные обязанности. Участвует в реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования.  

Организует работу по ее учебно-методическому и информационному сопровождению, 

направленную на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, на приобретение новых навыков в использовании 

библиотечно- информационных ресурсов.  

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников по культурному 

развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию 

словесности и формированию информационной культуры, освоению инновационных 

технологий, методов и форм библиотечно-информационной деятельности.  

В этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует 

участие обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, 

обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

детского объединения исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

Применяет педагогические теории и методики для решения информационно-

образовательных задач.  

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников, выявляет их 

творческие способности, способствует формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей.  

Участвует в обеспечении самообразования обучающихся (воспитанников), 

педагогических работников образовательного учреждения средствами библиотечных и 

информационно- библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, 

читательских конференций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в 
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разработке планов, методических программ, процедур реализации различных 

образовательных проектов. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, в других 

формах методической работы, в организации и проведении родительских собраний, 

мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, предусмотренных 

учебно-воспитательным процессом.  

Разрабатывает планы комплектования библиотеки образовательного учреждения 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана на определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке 

образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, включающего детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда образовательного учреждения.  

Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку литературы, составление 

систематического и алфавитного каталогов с применением современных информационно-

поисковых систем.  

Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает составление библиографических справок по 

поступающим запросам. Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение 

статистического учета по основным показателям работы библиотеки и подготовку 

установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законодательство Российской Федерации об образовании и 

библиотечном деле; Конвенцию о правах ребенка; содержание художественной, научно-

популярной литературы, периодических изданий, находящихся в библиотечном фонде 

образовательного учреждения; методику проведения индивидуальных бесед, формы и 

методы проведения конференций, выставок; основы возрастной педагогики и психологии, 

физиологии, школьной гигиены; индивидуальные особенности развития детей разного 

возраста; специфику развития интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), 

их творческой деятельности; современные информационно- коммуникационные 

технологии (текстовые редакторы, электронные таблицы, программы создания 

презентаций, информационные системы, автоматизирующие библиотечную 

деятельность), принципы работы в сети Интернет, приемы использования 

мультимедийного оборудования и ведения электронного документооборота; нормативные 

и методические материалы по вопросам организации информационной и библиотечной 

работы; профиль деятельности, специализацию и структуру образовательного 

учреждения; правила комплектования, хранения и учета библиотечного фонда, поиска и 

выдачи книг из библиотечного фонда; условные сокращения и условные сокращения, 

применяемые в библиографии на иностранных языках; современные информационно-

поисковые системы, применяемые в библиотечном обслуживании; систему 

классификации информации и правила составления каталогов; единую 

общегосударственную систему межбиблиотечного абонемента; порядок компенсации при 
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утрате читателями единиц библиотечного фонда; порядок составления отчетности о 

работе библиотеки; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления требований к стажу работы. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

начального образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ 

ников в 

ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководи 

тель ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательн и 

адм –хоз работу ОУ 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: 

высшее проф 

образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

соответствует 

Замести Координирует 8/8 Координирует работу соответствует 
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тель 

руководите 

ля. 

 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

20/83 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

ПДО 

 

 содействует 

развитию личности, 

4/4 высшее 

профессиональное 

соответствует 
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талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Социаль 

ный 

педагог. 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

педагог-

психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 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 

соответствует 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Библиоте 

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответствует 

 

Обеспеченность ОУ квалифицированными педагогическими работниками, 

преподающими обязательные учебные предметы = 100% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. В лицее разработан 

перспективный план повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

Образование в наше время становится функцией быстро меняющейся жизни. Педагоги 

осознают, что на них лежит колоссальная ответственность за воспитание поколения, 

которое будет способно реализовать национальную идею, добиться успеха в меняющемся 

мире. Новые требования к педагогу неизбежно  повлекли за собой реформирование всей 

образовательной системы, и в первую очередь они замыкаются на личности педагога, от 

которого требуется высокий уровень профессионализма. 
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Коллектив МБОУ «Лицей № 112» отличается  работоспособностью,  активностью, 

стремлением повышать свой профессиональный уровень. 

Молодые  специалисты — стратегический ресурс развития образования, поэтому 

управление индивидуальной траекторией молодых специалистов  осуществляется на 

основе наставничества. 

Практика показывает, что основной путь повышения педагогического мастерства 

учителей, их компетенции, эрудиции — это четкая организация методической и 

исследовательской работы в школе. 

Цель методической работы: обеспечить профессиональную готовность педагогических 

через создание системы непрерывного профессионального развития 

Задачи методической работы, направленные на повышение профессиональной 

деятельности педагога 

1.Повышение профессионального уровня педагогов, создание необходимых возможностей 

для самореализации педагога; 

2.Формирование методологической культуры педагогов как средство повышения качества 

образования 

3.Поддержка инновационных поисков педагогов, развитие культуры самоанализа 

собственной деятельности; 

4.Обеспечение взаимодействия с другими учреждениями образования для поддержки 

сетевых форм взаимодействия за счет разработки системы обмена информацией; 

разработка  мониторинга результативности взаимодействия; 

5.Переход от обучения информационным технологиям к обучению практике работы в 

условиях ИКТ насыщенной образовательной среды. 

Преимущественные формы повышения квалификации: 

 курсовая подготовка в АКИПКРО, на базе АНОО «Дом учителя»; 

 обучение в магистратуре; 

 практико- ориентированные семинары на базе школы, на базе других 

учреждений; 

 конференции, самообразование, обмен опытом в рамках взаимодействия 

между школами Базового образовательного округа; 

 самообразование, обмен опытом  педагогов в рамках тематических 

вебинаров; 

 продолжение обучения в высших учебных заведениях; 

 дистанционное образование; 

 создание и публикация методических материалов; 

 участие  в педагогических проектах; 

Формы подведения итогов и обсуждение результатов: 

 совещание при директоре; 

 заседания педагогического совета; 

 заседания методического совета; 

 заседание предметных методических объединений; 

 приказы, рекомендации, инструкции; 

При составлении программы повышения квалификации педагогов с целью формирования  

умений исследовательской, аналитической, проектной, методической деятельности в     

рамках должностных обязанностей  проводится на основе мониторинга потребностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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в повышении квалификации. Одним из составляющих мониторинга изучения 

потребностей  -  индивидуальный план профессионального развития учителя. 

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. Результативность деятельности оценивается 

на основании локальных актов учреждения 

Показатели и индикаторы разрабатываются образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются 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. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

 

Созданные в МБОУ «Лицей № 112 » психолого-педагогические условия 

реализации  АООП являются непременным условием реализации требований 

ФГОС НОО и обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

представляет собой  не просто сумму  разнообразных методов коррекционно-

развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации учащихся. 
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Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

ситуациях школьного взаимодействия. Психолого-педагогическое сопровождение 

направлено на изучение адаптации к обучению первоклассников, обучающихся  в период 

перехода на следующую образовательную уровень; одаренных детей и детей, склонных к 

дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (на основании профиля  сформированности качеств жизнестойкости в классных 

коллективах). Психолого-педагогическое сопровождение включает динамическое 

отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг психологического 

статуса ученика). Способствует развитию психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов.  

Основные виды психолого-педагогического сопровождения: 

профилактиктическая работа, диагностика (индивидуальная и групповая), 

консультирование (индивидуальное и групповое, которое проводится с учетом 

результатаов диагностики, развивающая работа (индивидуальная и групповая), 

коррекционная работа (индивидуальная и групповая), психологическое просвещение и 

образование. Основные направления психологопедагогического сопровождения 

включают сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; формирование у обучающихся ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения 

является психолого - медико - педагогический консилиум, который позволяет объединить 

усилия педагогов, психолога, социального педагога и других субъектов учебно-

воспитательного процесса, наметить целостную программу индивидуального 

сопровождения. Основные циклы  психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса: прием в первый класс, адаптация первоклассников, 

переход  четвероклассников в основную школу.  

Инновационные направления  психолого-педагогического сопровождения более 

отчетливо представлены на этапах сопровождение одаренных учащихся 2-4 классов, 

учащиеся с ОВЗ, организации работы с детьми  «группы риска», опекаемых учащихся, 

психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса.  

 В школе действуют  кабинеты психолога, логопеда, имеющие необходимое оборудование 

для работы педагога-психолога, учителя-логопеда. 

        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 
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(обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне начального общего образования для 

реализации основной образовательной программы.  

     Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной уровне общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности. 

3. 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;  

- 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. 

 

   Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса   охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. Основными формами психолого-

педагогического сопровождения выступают: просвещение и профилактика; диагностика 

(индивидуальная, групповая); консультирование (осуществляется с учетом результатов 

диагностики); коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

экспертиза. 

 

 Психологическое просвещение. Просвещение направлено на своевременное и адресное 

распространение информации, позволяющей предупредить появление типичных 

трудностей в развитии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, 

родителями (законными представителями) с целью повышения психологического 

благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни 
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и способы профессионального поведения. В течение года проводятся классные часы в 1-4 

классах по темам: профилактика стресса и стрессовых состояний, агрессивного поведения, 

жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, позитивного мышления, 

стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в самопознании 

и самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др.  

 

Психологическая профилактика. В центре внимания психолога находятся все дети, 

независимо от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты 

образовательной среды. В начале учебного года осуществляется входная диагностика 

учащихся с особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, 

испытывающих трудности в усвоении образовательных программ, социализации и 

адаптации, одаренных учащихся и пр.) с целью предупреждения, своевременного 

выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей. В начале и в 

течение учебного года по запросам родителей (законных представителей учащихся), 

педагогов, администрации лицея проводятся исследования особенностей развития 

интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер школьников 

с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе 

которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации 

проводится исследование процесса адаптации обучающихся всех 1-х классов. По запросам 

педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в течение 

года проходят индивидуальное обследование учащиеся 2-4-х классов с целью выявления 

скрытых тенденций к девиантному и делинквентному поведению и своевременной их 

коррекции.  

 

Психологическая диагностика. Диагностическая работа в лицее направлена на 

обеспечение информацией об особенностях развития ребенка в условиях определенной 

образовательной среды. На основе такой работы формулируются гипотезы о причинах 

возможных и явных психологических проблем, выбираются способы и конкретное 

содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм 

психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и 

особенностей группы учащихся или отдельного ученика. В начале учебного года также 

осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными 

потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) в 

рамках деятельности ППМС-службы и психолого-медико-педагогического консилиума 

лицея. В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и 

особенностей приспособления первоклассников к новым социально-педагогическим 

условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной тревожности, отношения к 

учебным предметам, преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения к 

учителям. С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности лицея и 

оценки творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей 
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развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 4-х классов. Исследуются 

учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, 

учителям, социометрический статус учащихся в классном коллективе. В феврале-марте 

проводится диагностика структуры интеллекта учащихся 2-4-х классов, по результатам 

которой осуществляются групповые и индивидуальные консультации учащихся и их 

родителей (законных представителей), даются рекомендации по выбору направления 

предпрофильного обучения. По запросам классных руководителей в течение года 

проводится социально-психологическое обследование классных коллективов с целью 

исследования социально-психологических причин нарушений межличностных отношений 

учащихся со сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По 

результатам исследования строятся социометрические матрицы классных коллективов. 

Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов. С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся. По запросам классных руководителей 

проводится диагностика типов темперамента, особенностей учебной мотивации, внимания 

обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня 

агрессивности и др.. В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей 

обучающихся (их законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми 

образовательными потребнстями, а также в рамках индивидуального консультирования.  

 

Коррекционно-развивающее направление. Реализуется в рамках программы 

коррекционной работы лицея. Предполагает активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, учителя-

логопеда, врачей, социального педагога, учителей и других специалистов, а также 

родителей учащихся (их законных представителей). Развивающая и коррекционная 

групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию определенных психических 

функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или групп. Основная 

цель групповых занятий – помощь в преодолении трудностей, дезадаптаций, 

возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности.  

1. В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции 

школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми 

образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей 

(законных представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные 

средства коррекции.  

2. В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп по 

результатам психологического обследования учащихся с целью повышения социально-

психологической адаптивности школьников.  

3. В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с коллективами учащихся 

5-х, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к школе, развитие 

познавательных процессов, снижение школьной тревожности, развитие учебной 

мотивации, развитие коммуникативных навыков, сплочение подросткового коллектива.  
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Консультативное направление. Консультирование направлено на совместное (с 

педагогами, родителями (законными представителями обучающихся), детьми) 

обсуждение и прояснение возможных причин нежелательного поведения, личных 

трудностей определенного ребенка или группы детей, трудностей в освоении ООП НОО, 

в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного предупреждения или 

преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического благополучия в 

развитии детей. В рамках данного направления в течение года проводятся консультации 

для школьников с особыми образовательными потребностями 

(испытывающих трудности в освоении образовательных программ, социализации и 

адаптации (в обучении, общении или психическом самочувствии), обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов). В течение года организуются 

консультации для педагогов по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных индивидуальных педагогических программ обучения, воспитания, 

личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуальнопсихологическими 

особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными потребностями 

(одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по 

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных 

нарушений семейного воспитания, формирования гуманистической направленности 

личности и социально адаптированного характера учащегося. По результатам 

проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 1-х, классов проводится 

психолого-педагогический консилиум, групповые и индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с целью оптимизации 

успеваемости, эмоционального фона и поведения детей. Организуются психолого-

педагогические консилиумы с целью разработки и планирования единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а 

также определенных ученических групп и параллелей. В течение года проводятся 

групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к переходу в 5-й класс, 

адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, тревожности учащихся, 

несформированности учебных навыков, незрелости психических процессов, по вопросам 

агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры 

умственного труда, развития мотивационной и ценностносмысловой сфер учащихся, 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, 

формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, 

позитивного мышления и т.д. Оказывается социально-посредническая помощь в 

ситуациях разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в 

школьных системах отношений: учитель – учитель, учитель – ученик, учитель – родители, 

ученики – родители. Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения 

одаренных школьников в научно-исследовательской деятельности и психологического 

сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 

 

Экспертиза и организационно-методическая деятельность. Предполагает 

осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса 

лицея, участие психологов в проектировании развивающей и коррекционно-развивающей 
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среды лицея. Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и 

организацию деятельности психологов лицея по всем направлениям, описание 

результатов разработки, апробации диагностических, коррекционно-развивающих, 

тренинговых методик, программ, подготовку и организацию мероприятий 

просветительского, профилактического, коррекционно-развивающего, консультативного 

характера, ведение документации, демонстрацию собственного профессионального опыта 

коллегам, повышение квалификации, участие в профессиональных мероприятиях разного 

уровня. Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. Система психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в лицее строится на основе 

развития профессионального взаимодействия педагогов, психологов и других 

специалистов (учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника); 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающее всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, 

педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия являются такие структуры 

лицея, как ППМС-служба и психолого-медико-педагогический консилиум, содержание 

деятельности которых закреплено локальными нормативными актами гимназии и которые 

позволяют скоординировать, объединить усилия всех участников образовательного 

процесса для достижения целей психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося. В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, медицинского работника. В вопросах оказания обучающимся 

необходимой коррекционно-развивающей, консультативной и другой помощи, лицей 

тесно взаимодействует со специалистами муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал», 

«Детский образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», «Детский 

образовательный (профильный) центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами 

Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей.  

 

 Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии со 

следующими основными этапами:  

1. Проведение просветительской, профилактической и консультативной работы с 

родителями пятиклассников, педагогами, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода.  

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу.  

3. Проведение индивидуальной диагностики, направленной на изучение причин 

трудностей в освоении образовательной программы, социализации и адаптации 

обучающихся с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями и 

оказания им своевременной психолого-педагогической помощи.  
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4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, консилиумов с педагогами с 

целью построения образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями, возможностями и потребностями школьников.  

5. Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя 

целевыми группами: - с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

(реализуется специалистами лицея в рамках деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума), - с обучающимися, испытывающими временные трудности 

в обучении, развитии и социальной адаптации. Занятия проводятся как в индивидуальной, 

так и в групповой форме с целью адаптации обучающихся к предъявляемой основной 

школой системе требований, снижения тревожности, повышения стрессоустойчивости, 

формирования у обучающихся коммуникативных навыков, необходимых для 

установления конструктивных межличностных отношений, общения и сотрудничества.  

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению всех участников образовательного процесса, 

планирование работы на следующий год.  

 

Работа с обучающимися. 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной 

образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию. Основные 

задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся:  

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей;  

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 

возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы;  

- проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу;  

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем);  

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, подбору 

оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с 

другими приглашенными специалистами).  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

установления конструктивных взаимоотношений.  

 

Работа с педагогами лицея.  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

организации образовательного процесса.  

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения педагогов:  

- повышение психологической компетентности;  
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- преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных 

барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная 

тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового);  

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 

активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых технологий и 

методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и 

показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие 

своей индивидуальности);  

- профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и 

содействие развитию творческого потенциала;  

- консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития 

УУД, совершенствования учебно-воспитательного процесса, сопровождения 

индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам;  

- создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе.  

 

Работа с родителями (законными представителями учащихся)  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. Основные задачи организации психолого-

педагогического сопровождения родителей:  

- просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных 

особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей;  

- консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию подростков к средней школе, с учетом 

психологических особенностей того или иного вида деятельности (групповое, 

индивидуальное);  

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми. 

    Реализация основных направлений психолого-педагогического  сопровождения   

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

■ выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс) 

■ привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

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. 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях  

образовательного процесса. 

Задачи: 
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■  формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей. 

■ просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

      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. 

 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

    Для реализации основной образовательной программы НОО для обучающихся с НОДА 

создана возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем 

объектам инфраструктуры. 

Все помещения Лицея, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться.  

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:  

-психологом,  

та для логопедических занятий. 

    Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

–участку (территории) образовательного учреждения;  

–зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания);  

–помещениям библиотек;  

–помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

–помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,   

–спортивным залам;  

–помещениям для медицинского персонала; 

–мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

–расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
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искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио-и видеоматериалов.  

Финансовые условия 

    Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование предусмотрено 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 

среду. 

      Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

     Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы   для 

обучающихся с НОДА должны: 

–обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

–обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

–отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

    Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 



767 
 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

    Структура расходов на образование включает: 

–образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

–сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

–консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

–обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

   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. 

Требования к организации процесса обучения 

• Требования к организации работы по реализации АООП НОО (в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК (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: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА ; 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

Временной режим обучения 
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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 МБОУ «Лицей №112» . 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. 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 

врачаналичие кабинета для логопедических занятий  

№ 

п/

п 

№ 

кабине

та 

Наименование 

учебного кабинета 

Перечень основного 

оборудования 

 

 

1 12 Кабинет ИЗО -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

- интерактивная доска; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических    

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-альбомы по искусству; 

-портреты русских и зарубежных художников; 

-таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента; 

-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 

быта; 

-схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека; 

-таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству; 

- репродукции картин русских художников; 

-мольберты; 

-муляжи овощей, фруктов; 

-изделия декоративно-прикладного искусства; 

-модуль фигуры человека; 
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-керамические изделия; 

-драпировки; 

-предметы быта; 

-стеллажи для книг и оборудования; 

-раздаточный дидактический материал 

2 1 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

- интерактивная доска; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

 -система интерактивного тестирования и голосования; 

-экран на штативе; 

-лента букв; 

-линейка 1м; 

-раздаточный дидактический материал 

3 2 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

- интерактивная доска; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-лента букв; 

-линейка 1м; 

-угольник; 

-транспортир; 

-физический глобус; 

-раздаточный дидактический материал 

 

4 3 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-парта для письма стоя; 

-стол, стул учителя; 

- интерактивная доска; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-лента букв; 

-плакаты «Алфавит», «Таблица умножения», 

«Окружающий мир»; 

-географическая карта мира; 

-физический глобус; 

-линейка 1м; 

-циркуль; 

-транспортир; 

-раздаточный дидактический материал 

5 4 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

- интерактивная доска; 
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 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-набор букв; 

-счетная лесенка; 

-географическая карта мира; 

-географическая карта России; 

-физический глобус; 

-линейка 1м; 

-угольник; 

-раздаточный дидактический материал 

6 5 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

- интерактивная доска; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-экран навесной; 

-плакаты «Животный мир»; 

-физический глобус; 

-кассы букв, цифр; 

-линейка 1м; 

-угольник; 

-транспортир; 

-раздаточный дидактический материал 

 

10 23 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-парта для письма стоя; 

-стол, стул учителя; 

- интерактивная доска; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-адаптер; 

-датчик расстояния; 

-датчик содержания кислорода; 

-датчик частоты сердечных сокращений (ручной 

пульсометр); 

-датчик температуры; 

-система тестирования и голосования; 

-программный дидактический комплекс «NIBELUNG»; 

-учебно-методический комплекс; 

-цифровой фотоаппарат; 

-интерактивный USD- микроскоп; 

-беспроводная точка (4 шт.); 

-наушники с микрофоном; 

-игра аэрохоккей; 
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-транспортир; 

-набор геометрических тел; 

-линейка 1 м; 

-треугольник; 

-раздаточный дидактический материал 

11 24 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

интерактивная доска; 

-шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-адаптер; 

-датчик расстояния; 

-датчик содержания кислорода; 

-датчик частоты сердечных сокращений (ручной 

пульсометр); 

-датчик температуры; 

-датчик света; 

-учебно-методический комплекс; 

-цифровой фотоаппарат; 

-азбука подвесная; 

-комплект цифр-букв-знаков; 

-набор плакатов по окружающему миру; 

-физическая карта мира; 

-набор правил дорожного движения; 

-линейка 1 м; 

-треугольник; 

-раздаточный дидактический материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 25 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-карта полушарий; 

-физический глобус; 

-физическая карта РФ; 

-раздаточный дидактический материал 

13 26 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

- интерактивная доска; 

-шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 
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-раздаточный дидактический материал 

14 27 Кабинет начальных 

классов 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

- интерактивная доска; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-линейка 1 м; 

-раздаточный дидактический материал 

16  Спортивный зал -компьютер в сборе; 

-мегафон; 

-стенка гимнастика; 

-скамейка гимнастическая жесткая; 

-комплект навесного оборудования; 

-коврик гимнастический; 

-маты гимнастические; 

-мяч малый (теннисный); 

-скакалка гимнастическая; 

-палка гимнастическая; 

-обруч гимнастический; 

-сетка для переноса малых мячей; 

-рулетка измерительная (10 м, 50 м); 

-номера нагрудные; 

-щиты баскетбольные с кольцами и сеткой; 

-мячи баскетбольные для мини-игры; 

-сетка для переноса и хранения мячей; 

-жилетки игровые с номерами; 

-стойки волейбольные универсальные; 

-сетка волейбольная; 

-мячи волейбольные; 

-табло перекидное; 

-мячи футбольные; 

-номера нагрудные; 

-компрессор для накачивания мячей; 

-аптечка медицинская; 

 -лыжный комплект (лыжи, ботинки, крепление, 

палки); 

-шведская стенка; 

-секундомер; 

-конусы сигнальные; 

стадион: 

-легкоатлетическая дорожка; 

-сектор для прыжков в длину; 

-игровое поле для футбола (мини-футбола); 

-площадка игровая баскетбольная; 

-площадка игровая волейбольная; 

-гимнастический городок; 

-полоса препятствий; 

-лыжная трасса; 
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17 9 Кабинет 

иностранного 

языка 

-14 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

интерактивная доска; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

-компьютер в сборе; 

-грамматические таблицы; 

-географические карты; 

-тематические плакаты; 

-словари; 

-раздаточный дидактический материал 

20 6 Кабинет 

иностранного 

языка 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

- интерактивная доска; 

-компьютер в сборе; 

-принтер; 

-карта Великобритании; 

-карта США; 

-словари; 

-раздаточный дидактический материал 

27 17 Кабинет музыки -15 стульев ученических; 

-стол, стул учителя; 

 -шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий; 

 интерактивная доска; 

-компьютер в сборе; 

- пианино; 

-портреты композиторов;  

- фонохрестоматии для 1, 2,3,4 классов; 

-раздаточный дидактический материал 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 
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• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
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наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства:  мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
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тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

 

 

 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают:  

 

МБОУ «Лицей №112» обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана;   

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана.   

МБОУ «Лицей №112» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «Лицей №112», укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы.  



777 
 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

                                                       

      В состав системы учебников УМК «Школа России» (Издательство 

«Просвещение») входят следующие завершенные предметные линии:  

1.Русский язык. Учебник. 1,2,3,4 класс. В 2 ч. (сост. Канакина В. П., Горецкий В. Г., 

Москва.: Просвещение,2012. (Школа России)  

2. Литературное чтение. Учебник. 1,2,3,4 класс. В 2 ч. / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская), 2012. , 

3. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика: Учебник: 1,2,3,4 класс: В 2 ч. , 

М.-Просвещение, 2012  

4. .Плешаков А. А. Окружающий мир. 1,2,3,4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / А. А. Плешаков. —М.: Просвещение, 2011.  

5. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, Технология. Учебник,1, 2,3,4 класс, Москва «Просвещение» 

2014г.  

6.Учебник Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс, Москва 

«Просвещение», 2014год;  

7. Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школа России», Москва 

«Просвещение» 2014г.  

8. Электронные приложения к учебникам. 


