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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательная программаначальногообщего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР МКОУ Чистюньская  СОШ разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 
освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также на основе ФАОП НОО 
обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательная программаначального общего 
образования (далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития 

(далее - ЗПР) МКОУЧистюньская СОШсоздана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N203-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 г. № 286, с изменениями, внесенными приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022N 569 (далее 
ФГОС НОО). 
- Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.11.2022 г. №1023); 

- Санитарных правилСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от28.09.2020 г. № 28. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 
содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной 
организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевойразделвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРначальногообщегообразования 

систему оценкидостижения планируемыхрезультатовосвоения программначального общего 

образования. 
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Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программукоррекционнойработы; 

программу воспитания. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательногопроцесса, 

атакже механизмы реализации компонентов ФАОП НОО дляобучающихся с ЗПР. 

Организационныйразделвключает: 

федеральныеучебныепланыначальногообщегообразованияобучающихсясЗПР; федеральный 

календарный учебный график; 

федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР,имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в частисоздания 
специальных условий получения образования. 

Цельизадачи реализацииАООПНООобучающихсясЗПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияФАОПНООдляобучающихсясЗПР, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

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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обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясЗПРчерез 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективнойсамостоятельной 

работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

ПринципыиподходыкформированиюАООПНООобучающихсясЗПР. 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОСНОО обучающихся с 

ОВЗ и АООП НОО. 

кструктуреАООПНОО; 

крезультатамосвоенияАООПНОО. 

ПрименениедифференцированногоподходаксозданиюиреализацииАООПНОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности сучетом общихзакономерностейразвития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личностиобучающихсясЗПРмладшегошкольноговозрастаопределяетсяхарактером 

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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организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и 

учебной). 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляется 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельностииповедения,возможностьихсамостоятельногопродвиженияв 
изучаемыхобразовательныхобластях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которыеобеспечивают нетолько успешноеусвоениеими системы 

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

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненнойкомпетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

(Статья3часть1ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«Обобразованиив 
 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобщеобразовательной программы 

начальногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

Срокиполученияначальногообщегообразованиясоставляют5лет. 

Для обеспечениявозможности освоенияобучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

НеспособностьобучающегосясЗПРполноценноосвоитьотдельныйпредметвструктуре 

АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения 

данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое 

расстройствочтения,письма,арифметическихнавыков(дислексия,дисграфия,дискалькулия), а 

так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению 
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программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности,какправило,сформированынедостаточно.Обучаемостьудовлетворительная,но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманиемсоциальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особыеобразовательныепотребностиобучающихсяс ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательностьнепрерывностикоррекционно-развивающегопроцесса,реализуемого,как 
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

психологическоесопровождение,направленноена установлениевзаимодействиясемьии 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

сучетомфункциональногосостоянияЦНСинейродинамикипсихическихпроцессов 
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обучающихсясЗПР(быстройистощаемости,низкойработоспособности,пониженногообщего тонуса); 

увеличениесроковосвоенияАООПНООдо5лет; 

гибкое варьированиеорганизациипроцессаобучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого,использованииспециальныхметодов,приемовисредств,способствующихкак общему 
развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенныйхарактерсодержанияобразования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

необходимостьпостоянной актуализации знаний, умений иодобряемыхобществом норм 

поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи иобразовательного учреждения (организация 
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сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2. ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяФАОПНОО(вариант7.2). 

Все наполнениепрограммыначальногообщего образования (содержание ипланируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представленыво ФГОСНООобучающихсясОВЗкаксистемаличностных,метапредметныхи 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

Врезультатеосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов,модулей обучающиеся с 

ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково- 

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практическиезадачи,атакжезадачи,повозможностимаксимальноприближенныекреальным 

жизненным ситуациям. 

 

Планируемыерезультатыосвоениямеждисциплинарнойпрограммы«Формирование 

универсальных учебных действий». Личностные и метапредметные УУД. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начальногообщегообразованиявключают индивидуально-личностныекачества исоциальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования по варианту 7.2. определяются следующие: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

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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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мирв его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способностькосмыслениюи дифференциациикартинымира,еевременно-ситуациях; 

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

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

ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включают: 

• освоенныеобучающимисяуниверсальныеучебныедействия(познавательные,регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными знаниями; 

• способностьобучающихсярешатьучебныеижизненныезадачи; 

• готовностьобучающихся к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения адаптированнойосновной образовательной программы 

начального общего образования по варианту 7.2. определяются следующие: 

1) овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебныхи 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Чтение.Работастекстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образованиявыпускники 

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, интерпретация и преобразование имеющихся в тексте 

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. 

Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанного.Выпускникнаучится: 

−находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныевявномвиде; 

−определять темуиглавнуюмысльтекста; 

−делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьпростейшийплантекста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

−сравниватьмеждусобойобъекты,описанныевтексте,выделяядва-трисущественныхпризнака; 
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−пониматьинформацию,представленнуюразнымиспособами:словесно,ввидетаблицы, схемы, 

диаграммы; 

−использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,изучающее,поисковое,выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

−ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхи справочниках. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

−использоватьформальныеэлементытекста(например,подзаголовки,сноски)дляпоиска нужной 

информации; 

−работатьснесколькимиисточникамиинформации; 
−сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников; 

 

Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации. 

Выпускник научится: 

−пересказыватьтекстподробноисжато,устнои письменно; 

−соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,невысказанныев тексте 

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

−сопоставлятьиобобщатьсодержащуюсявразныхчастяхтекстаинформацию; 
−составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание,отвечаяна поставленный 
вопрос. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

−делать выписки изпрочитанныхтекстовсучетомцелиихдальнейшего использования; 

−составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывыопрочитанном. 

Работастекстом:оценкаинформации. 

Выпускникнаучится: 

−высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияопрочитанномтексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информациии 

находить пути восполнения этих пробелов; 

−участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

−сопоставлятьразличныеточки зрения. 

−соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 

−впроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамивыявлятьдостоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

ФормированиеИКТ-компетентности(метапредметныерезультаты).. 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму 

формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором 

предстоитжитьиработатьвыпускникам. Вэтомобществечеловекбудет учитьсявсюжизнь, а 

информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть, 

будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, 

телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускник: 

- получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смыслаучения,самостоятельностииличнойответственностизасвоипоступкив 
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информационной деятельности, наоснове представленийо нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 

принципы работы сними;осознаетвозможности различныхсредств ИКТ дляиспользованияв 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

- освоитосновы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;научится вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять информацию с помощью средств ИКТ; 

- научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 
- освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в основной школе. 

ЗнакомствососредствамиИКТ,гигиенаработыс компьютером 

Выпускникнаучится: 

- соблюдать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- включатьивыключатькомпьютериподключаемыекнемуустройства 
- использоватьпо назначениюосновныеустройства компьютера дляввода,вывода,обработки 

информации 

- бережноотноситьсяктехническимустройствам. 

 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста,изображения,цифровыхданных. 

Выпускникнаучится: 

- пользоватьсямышью,использоватьпростейшихсредстватекстовогоредактора,владеть 

простейшими правилами клавиатурного письма на русском языке; 

- работатьспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. 

- создаватьнебольшойтекстпоинтереснымдетям тематике. 

- выводитьтекстнапринтер. 

- использовать рисунки из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:создаватьтаблицыивключатьихвтекст. 

Обработка и поиск информации. 

 

Выпускникнаучится: 

- использоватьсменныеносители(флэш-карты); 

- работатьсЦОР(цифровымиобразовательнымиресурсами),готовымиматериаламинаэлектронн

ых носителях (CD, флэш-картах). 

- пользоватьсяпростейшимиприёмамипоискаинформации:по ключевым словам, 

- искатьинформациювконтролируемомИнтернетевсоответствующихвозрастубазах данных. 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться кинформации 

и к выбору источника информации. 

 

Создание,представлениеипередача сообщений 

Выпускникнаучится: 

- создавать простейшие текстовые сообщенияс использованием средств ИКТ: вводить текстс 

клавиатуры компьютера; 

- редактироватьисохранятьтекст. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

готовить (с направляющей помощью учителя и (или) родителей) и проводить презентацию 

(устное сообщение с аудио-, видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией. 

 

Планируемые результаты освоения программ обязательных учебных предметов на 

ступени начального общего образования. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, определяются следующие: 

Вариант7.2. 

Филология 

Русскийязык.Роднойязык: 

1) формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыковогои 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формированиеинтересакизучениюродного(русского)языка; 

3) овладениепервоначальнымипредставлениямиоправилахречевого этикета; 

4) овладениеосновамиграмотного письма; 

5) овладениеобучающимисякоммуникативно-речевымиумениями,необходимымидля 

совершенствования их речевой практики; 

6) формированиепозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречикак 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использованиезнанийвобластирусскогоязыкаисформированныхграмматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературноечтение.Литературноечтениенародном языке: 

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, первоначальныхэтическихпредставлений, понятий о добреи 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) пониманиероличтения,использованиеразныхвидов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оцениватьпоступки героевимотивыпоступков сучетом принятыхвобщественорми правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формированиепотребностивсистематическомчтении; 

8) выборспомощьювзрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ 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. 
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Математикаиинформатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира,осознаниецелостностиокружающего мира,освоениеосновэкологическойграмотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики(Основыправославнойкультуры). 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) пониманиезначениянравственности,веры ирелигиив жизничеловекаиобщества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике,о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознаниеценности человеческойжизни. 

 

Искусство 

Изобразительноеискусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

Музыка: 
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1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, еероли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формированиеэлементовмузыкальнойкультуры,интересакмузыкальномуискусствуи 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитиеэмоциональногоосознанноговосприятиямузыки,каквпроцессеактивной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формированиеэстетическихчувстввпроцессеслушаниямузыкальныхпроизведенийразличны

х жанров; 

5) использованиемузыкальныхобразовприсозданиитеатрализованныхимузыкально- 

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

Технология 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлярешенияпрактическихзадач. 

 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формированиепервоначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдля 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

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

3) формированиеуменияследитьзасвоимфизическимсостоянием,величинойфизических 

нагрузок. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы (вариант 7.2.). 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений, 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1) развитие адекватныхпредставлений о собственныхвозможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

- вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебномпроцессе,сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

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

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-сообщение,правильновыбратьадресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
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2) 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; 

- вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильноеучастие; 
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

- в расширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участии вповседневнойжизни 

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; 

- встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковдомаившколе. 
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребенка 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; 

- вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность, сочувствиеит.д.; 

- уменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника; 

- восвоениикультурныхформ выражениясвоихчувств. 
4) способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространственно- 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 ребенка; 

- вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегомира; 

- 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; 

- внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсий и путешествий; 
- вумении передать своивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпонятым 
другим человеком; 

- вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 



19  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

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

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

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающимися с 

ЗПР: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степенимышечных усилий;овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 

музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционныйкурс«Психокоррекционныезанятия» 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Коррекционныйкурс«Логопедическиезанятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической,описательно-повествовательной)наосновеобогащениязнанийоб 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 
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Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

отражают: 

- способностьусваиватьновыйучебныйматериал,адекватновключатьсявклассныезанятияи 

соответствовать общему темпу занятий; 

- способностьиспользовать речевыевозможности на урокахприответахивдругихситуациях 

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

другим человеком, умение задавать вопросы; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

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

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и 

сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 

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

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированныевсоответствииАООПНООуниверсальныеучебныедействия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.2). 

. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В соответствии с ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиямиФГОСНООобучающихсясОВЗявляютсяоценкаобразовательныхдостижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

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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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие ивоспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволятьосуществлять оценкудинамики учебныхдостиженийобучающихся и развития 
их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладениеобучающимися социальными(жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценкаличностныхрезультатовпредполагает,преждевсего,оценкупродвижения 
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обучающегося вовладении социальными(жизненными) компетенциями, которые, вконечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговыхпроцедур,содержаниекоторыхразрабатываетобразовательнаяорганизацияс 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических работников (учителей, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося вповседневнойжизнивразличныхсоциальныхсредах(школьнойисемейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

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

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительноепродвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

ОсновнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) переченьпараметровииндикаторовоценкикаждогорезультата; 

3) системубальнойоценки результатов; 

4) документы,вкоторыхотражаютсяиндивидуальныерезультатыкаждогообучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалыдляпроведенияпроцедурыоценкиличностныхрезультатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 
проведения оценки личностных результатов. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметныхрезультатов предполагает оценкупродвиженияобучающегося с 
ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно- 

практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 

период, когда уобучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Вовремяобучениянапервомивторомгодахобученияцелесообразновсяческипоощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

того илииного учебногопредмета.Наэтомэтапеобученияцентральнымрезультатомявляется 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценкадостиженияобучающимисяпредметныхрезультатовведется какв ходетекущего и 

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

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

другдруга(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,практические 
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работы,творческиеработы,самоанализисамооценка,наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 
аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствиевначалеработы этапаобщейорганизациидеятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличениевременинавыполнениезаданий; 

организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетомвозможныхспецифическихтрудностейобучающегосясЗПРвовладенииписьмом, 
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чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало")или 

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

МетодикидлядиагностикисформированностиличностныхУУД: 

1. «Лесенка»(1-4класс);2.Оценка школьноймотивации(1-2класс); 
3. Мотивацияученияиэмоциональногоотношениякучению(А.Д.Андреева)(3- 4класс); 

4. «Чтотакоехорошоичто такоеплохо»(1-2 класс); 

5. «Незаконченныепредложения»(3-4класс). 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 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; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существеннойинформации 

из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Основное содержание 

оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится 

вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. Уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, измеряется в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа(иликак средство решения)и как условие успешностивыполненияучебныхи учебно-- 

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко используется для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

исследовательская деятельность, комплексныеработына межпредметнойоснове,диагностика 



26  

сформированностиосновныхучебныхумений,мониторинговоесобытие. 

МетодикидлядиагностикисформированностирегулятивныхУУД: 

1. «Рисованиепоточкам(1класс);2.Корректурнаяпроба(2-4класс).Методикидля диагностики 

сформированности познавательных УУД: 

1. «Найдиотличия»-сравнениекартинок(1класс); 

2. Выделениесущественныхпризнаков(2класс); 

3. Логическиезакономерности(3класс); 

4. Исследованиесловесно-логическогомышления(4класс). 

МетодикидлядиагностикисформированностикоммуникативныхУУД: 

1. Узорподдиктовку; 

2. «Рукавички»; 

3. «Леваяиправая стороны»; 

4. «Совместнаясортировка»; 

5. «Дорогак дому»; 

. «Ктоправ?». 

Инструментыоценивания: 

• Мониторинговоесобытие 

• Картынаблюдения 

• ЖурналыфиксациисформированностиУУД 

• Стандартныеметодикипсихолого-педагогической диагностики 

• Портфолио учащегося. 

В ходе проведения мониторингового события оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром, умение слушать и 

слышать собеседника, стремление учитывать и координировать различные мнения и позициив 

отношении объекта, действия, события и др. Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентовобразовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 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 

можно выделить 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 прежде всего 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 ступени начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система 

знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на 

данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинствомобучающихся. Иными словами,в этугруппувключается система такихзнаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
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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, родному языку и математике. При 

оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебныхситуациях, 

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,выполняютсясразнымиобъектами —счислами иматематическимивыражениями; 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 

действийсамсоставформируемыхиотрабатываемыхдействийноситспецифическую 

«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 следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом 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 учебнопознавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебныхпредметов, 

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 обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Одним из важных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося, который относится 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.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: • 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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• поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможностиобученияисамообучени

я; 

• развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамооценочной)деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достиженияобучающегося в различныхобластях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системыоценки. 

В состав портфеля достижений 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 портфель достижений 

учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, могут быть включены следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

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

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения, 

демонстрирующие нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий, например: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочиненияназаданнуютему, сочинениянапроизвольнуютему, аудиозаписимонологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, 

творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительскойдеятельности,иллюстрациикмузыкальнымпроизведениям,иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этимматериалам, —отражениев нихстепенидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. Анализ, 

интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позицийдостиженияпланируемыхрезультатовсучётомосновныхрезультатовначального 
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общего образования, закреплённых в Стандарте. Оценка как отдельных составляющих, так и 

портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений составлены в соответствии со школьным Положением о портфолио учащихся 1-4 

классов, в котором описан состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. При адаптации критериев 

целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. По результатам оценки, которая 

формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 1) о 

сформированности уобучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способностьк 

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

практическихзадач;3)обиндивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности 

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

итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне,выносятся только предметныеиметапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. Предметомитоговойоценкиявляется способностьобучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. На уровне начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихсязапериодобучения. Аоценкизаитоговыеработыхарактеризуют, какминимум, 

уровень усвоенияобучающимися опорной системы знаний по русскомуязыкуи математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимымидля 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 
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2) Выпускник овладелопорнойсистемойзнаний,необходимой дляпродолженияобразования на 

следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод делается, если вматериалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академическойзадолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки,определяемые МКОУ 

Чистюньской СОШ в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

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

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированнойосновной 

Образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. Решение о переводе обучающегося на следующий 

уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваобучающегося; 

• определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитиясучётомкак 

достижений, так и проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Формыпредставленияобразовательныхрезультатов: 

- табельуспеваемостипопредметам(личноеделоучащегося); 
- итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические комплексные работы на 

межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся; 

письменная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам (характеристика); Портфельдостижений 

(портфолио); 

результатыпсихолого-педагогическихисследований,иллюстрирующихдинамикуразвития 
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отдельныхкачествобучающегося,УУД. 

В первом классе начальной школы исключается система бального (отметочного) оценивания. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

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

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

деятельности). 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с 

образовательной программой в целях: 

−определениястепениосвоенияобразовательнойпрограммы; 

− оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
государственных образовательных стандартов 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно 

- в части, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, письменные работы 

практической части программы по предмету (практические), домашние работы, проекты. 

Данные виды работ оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями 

оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущего 

контроля фиксируются в классных электронных журналах. При 5-бальной оценке 

используются общедидактические критерии. 

Оценка«5»ставится, еслиобучающийся показывает: 

−знание,понимание,глубинуусвоенияобучающимсявсегообъемапрограммного материала; 

− умение выделять главные положенияв изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; − отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка«4»ставится,еслиобучающийся показывает: 

− знание всего изученного программного материала; − умение выделять главные положенияв 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; − 

незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка«3»ставится,еслиобучающийся показывает: 

− знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя; − умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

− наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка«2»ставится,еслиобучающийся показывает: 

− знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; − отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; − наличие нескольких 

грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ; − полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся 

возлагается на учителя. Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные 

контрольные и проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в 

классный журнал. Материалы для организации промежуточного контроля освоения 

учащимися образовательной программы начального общего образования включаются в 

рабочие программы учебных предметов. Выставление текущих, четвертных, полугодовых и 

годовых оценок определяется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущего 

контроля фиксируются в классных электронных журналах. При безотметочной оценивании 

курса учителем используется краткая характеристика процесса и результаты учебного труда 

школьника («словесная оценка» и самооценка ученика). 

Оценкавнеучебныхдостиженийобучающихсяначальнойшколы 

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов — 

получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. 

е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждениеприобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень результатов — 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

таготовность кпоступку, без которыхнемыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. При организации внеурочной деятельности 

младших школьников учитывается, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к 

новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как 

правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг 
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с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности 

школьников второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего 

уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. Оценка уровня результатов внеурочной 

деятельности обучающегося осуществляется по средствам педагогического наблюдения в 

течение учебного года и оформляется в сводную ведомость учета результатов внеурочной 

деятельности в конце года классным руководителем. Результатами внеучебных достижений 

также являются: 
-участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня; -победа в конкурсах, 

выставках, соревнованиях; 

-участиевнаучно-практическихконференциях;-авторскиепубликациив изданиях; 

-авторские проекты, получившие общественное одобрение; -участие в социальных акции. 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестации обучающихся – установление 

фактического уровня, динамики достижения обучающимися планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) освоения АООП НОО, проводится учителем и 

является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс. 

Целипромежуточнойаттестацииобучающихся: 

-анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов 

АООП НОО; 

-выявлениединамикидостиженийпланируемых(метапредметныхипредметных)результатов 

освоения учащимися АООП НОО; 

-своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 
результатов освоения учащимися АООП НОО; 

- дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных предметов и 

курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися АООП НОО. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: четверть (четвертная промежуточные 

аттестации); учебный год (годовая промежуточная аттестация). Промежуточная аттестация 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной 

деятельности. Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по 

правилам математического округления. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов 

проводится без фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах, 

тетрадях. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части АООП НОО по учебным 

предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

педагогом в качественной характеристике. Обучающимся 2-4-х классов отметка задостижение 

определённого уровня планируемых предметных результатов АООП НОО по предметам 

учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный 

журнал по балльной системе оценивания. Формы промежуточной аттестации части, 

формируемой участниками образовательных отношений: зачет/незачет.Промежуточная 

аттестация по учебным курсам и курсам внеурочной деятельности осуществляется по итогам 

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

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

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

объеме. Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 
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деятельности предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности 

школьников по итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. Работы 

обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в классе до конца 

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

проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным графиком на 

текущий учебный год. 

Итоговаяоценкавыпускника 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность обучающихся к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов 

деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. На итоговую 

оценку освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования выносятся только результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. В итоговой оценке выделены две составляющие: • результаты 

промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательныхдостижений, продвижениевдостижении планируемыхрезультатовосвоения 

основной образовательной программы начального общего образования; • результатыитоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе), 

характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемыхспособов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня. Результаты итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. На 

основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1). Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимымидля 

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

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

наследующемуровнеобразования,науровнеосознанногопроизвольногоовладения 
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учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставленаоценка «хорошо» 

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

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

для продолженияобразованияна следующем уровнеобразования. Такойвывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматриваетвопрособ успешномосвоении данным обучающимсяосновной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации 

Областишкольнойоценкиможноклассифицироватьследующимобразом: 

• индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний, умений и навыков, 

выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

• предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы 

на предметном уровне; 

• внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

итоговой аттестации учащихся; 

• внешкольныерезультаты-результатыконкурсов,соревнований,специальныхолимпиад, 

фестивалей и т.п.; 

• результаты,полученныевходенезависимойвнешнейоценки. 

Системаоцениваниярезультатовобразовательнойдеятельностиохватываетвсепредметы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛФАОПНООдляобучающихсясЗПР 

(вариант 7.2) 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет 

развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающейобласти. Приэтомзнания, умения и навыкирассматриваются как 

производныеот соответствующихвидов целенаправленныхдействий, если они формируются, 

применяются исохраняются втесной связи спрактическими действиямисамихобучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 
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Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем 

школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностнымиориентираминачальногообщегообразованиявыступают: 

формированиеосновгражданскойидентичности личностинаоснове: 

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: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничествуидружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позицийвсех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опорынаопытвзаимодействиясо сверстниками; 

развитиеценностно-смысловой сферы личности наосновеобщечеловеческихпринципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

личностногосамоопределениявучебной,социально-бытовойдеятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутреннейпозицииксамостоятельностииактивности; развития 

эстетических чувств; 

развитиеуменияучитьсянаоснове: 

развитияпознавательныхинтересов, инициативыилюбознательности,мотивовпознания и 

творчества; 
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формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формированиясамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебеик 

окружающим,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоим 
поступкамиуменияадекватноихоценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 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. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 

самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитиюпознавательныхи учебныхмотивов,что оптимизирует протекание процесса учения. 

ФункциямиУУДвыступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваиспособыихдостижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечениепреемственностиобразовательногопроцесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий. 

Личностныерезультатывключают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательныйинтерескучебномуматериалу; 
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ориентациюнапониманиепричинуспехаилинеуспехавучебнойдеятельности,на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знаниеосновныхморальныхнормиориентациюнаихвыполнение; 

установкуна здоровыйобраз жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

ориентациюнасамостоятельность,активность,социально-бытовуюнезависимостьв 

доступныхвидахдеятельности; 

принятиеценностиприродного мира,готовность следовать в своейдеятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитиечувство прекрасного и эстетическогочувства наосновезнакомствасмировой и 
отечественной художественной культурой; 

овладениедоступнымивидамиискусства. 

РегулятивныеУУДпредставленыследующимиумениями: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

учитыватьвыделенныеучителемориентиры-действиявновомучебномматериалев 

сотрудничестве с учителем; 

планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватновосприниматьпредложенияиоценкупедагогическихработников,другихобучающихся, 

родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватноиспользоватьвсеанализаторыдляформированиякомпенсаторныхспособов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения наоснове его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 
деятельности; 

осуществлятьалгоритмизациюдействийкакосновукомпенсации. 

ПознавательныеУУДпредставленыследующимиумениями: 

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданий,с 
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использованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве; 

осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформации,обокружающеммиреио себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемоделиисхемы,длярешения 

задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливатьаналогии; 

адекватноиспользоватьинформационно-познавательнуюиориентировочно-поисковую 

роль зрения; 

владетькомпенсаторнымиспособамипознавательнойдеятельности. 

КоммуникативныеУУДпредставленыследующимиумениями: 

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; 

формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

использоватьневербальныесредстваобщениядлявзаимодействияспартнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного,познавательногоразвитияобучающихсясЗПР,реализуетсяврамкахцелостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

НауровненачальногообщегообразованияформированиеУУДосуществляетсянатаких 
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предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", 

"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", 

"Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждыйучебныйпредметраскрываетопределенныевозможностидляформирования 

УУД. 
 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системыучебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации формучебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Формирование УУД осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, умений и формирования жизненной компетенции. 

Требованиякформированиюуниверсальныхучебныхдействийизложенывразделе 

«Планируемыерезультатыосвоенияпрограммучебныхпредметов». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Вчастности,учебныйпредмет 

«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» какрезультата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватныхвозрастуформ и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературноечтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразование 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; 
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- 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; 

- эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

- 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 устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения (с направляющей помощью учителя) строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» 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; 

- развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогической речи; 

- развитиюписьменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаётнеобходимыеусловиядля 

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 познавательныхдействий, 

в первую очередь смыслового чтения (понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста). 

«Математика». 

На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития 

у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающиймир». 
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Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся 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, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включаяуменияпоискаи 

работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 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. 

«Изобразительноеискусство». 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 



43  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Труд (Технология).. 

Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсальныхучебныхдействий 

обусловлена: 

- ключевойрольюпредметно-преобразовательнойдеятельностикакосновыформирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся и осознания содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

-формированиепервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиучащихся. 
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 воображениянаосноверазвития способности учащегося кмоделированиюи 

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; 

- развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорганизациисовместно- 
продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

личной информации другого человека. 

«Основырелигиозныхкультури светскойэтики» 

Этотпредметобеспечиваетформированиеследующихуниверсальныхдействий: 

- личностных: 

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан; 

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных 

понятий. 

- регулятивных: 

- самостоятельноеформулированиетемыицелиурока; 

- умениевысказыватьсвоепредположение(версию)наосновеработысиллюстрациямии текстами 

учебного пособия; 

- познавательных: 
- владениеразнымивидамичтения(изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое)и их 

использование; извлечение информации, представленной в разных формах; 

- выбороснованийикритериевдлясравнения,классификацииобъектов;сопоставлениеразных 

точек зрения и разных источников информации; 

- коммуникативных: 

- умениедоговариватьсяиприходить кобщемурешениюв совместнойдеятельности; 

- умениевступатьвдиалогсосверстникамиивзрослыми; 

- оформлениесвоихмыслейвустнойиписьменнойформесучетомречевойситуации. 

«Физическая культура». 

Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверсальныхдействий: 

- основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордостиза 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовностипринятьнасебя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»как учебныйпредметспособствует: 

- 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 испособов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты;осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра ивноситьнеобходимые коррективыв интересах достижения 

общего результата). 

Роднойрусскийязык 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональной 
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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, наоснове представленийо нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

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 освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоискового 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) освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

6) использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформациидлясоздания 

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

7) активноеиспользование речевыхсредств и средств информационныхи 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 

формеизмеряемыевеличиныианализироватьизображения,звуки,готовитьсвоевыступление и 

выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладениенавыками смыслового чтениятекстовразличныхстилей ижанровв 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 родовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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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) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования (в 

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

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

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

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. 

Литературноечтениена родномязыке 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетическихценностей:восприниматьхудожественнуюлитературукакособыйвидискусства 

(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представленияо 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное 

при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушающими);владетьтехникойсмысловогочтенияпросебя—пониманиесмыслаи 
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основногосодержанияпрочитанного,оценкаинформации,контрользаполнотойвосприятияи 

правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение 

фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), 

приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа 

(других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об 

истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) — 

стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его 

пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанрпроизведения, 

иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы,приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица 

ПланируемыерезультатыформированияУУДнаначальномуровнеобразования. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. В структуре планируемых 

результатов, построенной на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с 

вариантом специального стандарта, определено, какими учебными действиями в отношении 

опорной системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладеют на уровне: 

- актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 

исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 

освоенных и выполняемых практически автоматически); 

- зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще на 

стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

«Личностныеуниверсальныеучебныедействия» 

Увыпускникабудут 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; 

• ориентациянапониманиепричинуспехавучебной деятельности; 

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

частной задачи; 

• способностьксамооценкенаосновекритерияуспешностиучебной деятельности; 
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• основыгражданскойидентичности личностив формеосознания«Я»как гражданинаРоссии, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей; 

• развитиеэтическихчувств—стыда,вины,совестикакрегуляторовморального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до 

конвенционального к конвенциональному уровню; 

• установканаздоровыйобразжизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и 

предпочтении социальном способе оценки знаний; 

• выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивацииучения; 

• устойчивогоучебно-познавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач; 

• адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации-социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентностив реализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахи деятельности; 

• «морального сознания на конвенциональном уровне, способности, к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установкиназдоровыйобразжизнииреализациив реальном поведении ипоступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия» 

Выпускникнаучится: 

• приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

• учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериалев 

сотрудничестве с учителем; 

• планироватьсвоедействиевсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитыватьправиловпланированиииконтролеспособарешения; 

• осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

• адекватно восприниматьоценкуучителя; 

• различатьспособирезультат действия; 

• оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективной оценки; 

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

учета характера сделанных ошибок; 

• выполнятьучебныедействиявматериализованной,громкоречевойиумственнойформе. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

• преобразовыватьпрактическуюзадачув познавательную; 

• проявлятьпознавательнуюинициативувучебном сотрудничестве; 
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• самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и поспособу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельноадекватнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимы

е коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия» 

Выпускникнаучится: 
• осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользовани

ем учебной литературы; 

• использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемоделиисхемыдлярешения задач; 

• строитьречевоевысказываниевустной иписьменнойформе; 
• ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

• проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

• устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

• строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте, его строении, свойствахи 

связях; 

• обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаили класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливатьаналогии; 
• владетьобщимприемомрешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотеки 

Интернета; 

• создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 

• осознанноипроизвольностроитьречевоевысказываниевустнойиписьменнойформе; 
• осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретны
х условий; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраиваяи восполняя 
недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

• строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственных связей; 

• произвольноиосознанновладетьобщимприемомрешениязадач. 

«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия» 

Выпускникнаучится: 
• 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; 

• формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 
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• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

ачто нет; 

• задаватьвопросы; 

• контролироватьдействияпартнера; 

• использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое Высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• учитыватьикоординироватьвсотрудничествеотличныеотсобственнойпозициидругих людей; 

• учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

• пониматьотносительностьмнений иподходовкрешениюпроблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивноразрешатьконфликтынаосновеучетаинтересовипозицийвсехегоучастников; 

• сучетомцелейкоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 

• адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешенияразнообразных 

коммуникативных задач. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного 

общего образования. При этом, не смотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недостаточным вниманием к 

целенаправленному формированию универсальных учебных действий: коммуникативных, 

речевых, регулятивных, общепознавательных, логических и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в переходных точках — в момент 

поступления детей в школу и в период перехода обучающихся из начальной школы науровень 

основного общего образования. Основные причины данной проблемы следующие: 

- недостаточно плавное, постепенное изменение методов и содержанияобучения, которое при 

переходе на новый уровень общего образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у обучающихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 
Для сохранения учебной успешности детей процесс обучения необходимо рассматривать как 

комплексное образование, включающее в себя: 

- физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональнойзрелостиорганизмаребёнка,втомчислеразвитиемдвигательных 
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навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности; 

- психологическую готовность, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника (старшего школьника); возможность выполнения им учебной деятельностисначала 

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

системы научных понятий; новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическаяготовностькобучениюимеетследующуюструктуру: 

• личностная готовность 

• умственнаязрелость 

• произвольностьрегуляцииповеденияидеятельности. 

 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативнуюготовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов(стремление к социально 

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

и познавательных мотивов. Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно- познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебнойзадачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепциии самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характераотношения кнемувзрослых, способностьюоценки своихдостиженийи личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

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

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

является сформированность внутренней позиции школьника. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

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

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

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формированиеособойтеоретическойпозицииребёнкавотношенииречевойдействительности и 

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

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

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

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением.Волянаходитотражениев возможности соподчинениямотивов,целеполаганиии 
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сохранении цели, способностяхприлагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступаеткак умениестроитьсвоёповедениеидеятельностьвсоответствииспредлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Для успешного перехода к обучению на ступени начального общего образования необходимо 

строить учебный процесс на основе специфических детских видов деятельности: сюжетно- 

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

- совпадениемначалакризисногопериода,вкоторыйвступаютмладшиеподростки,сосменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Пути решения данных проблем присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Залогом успешной преемственности разных ступеней образовательной системы должна стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения при переходе на 

новый уровень общего образования. 

 

УУД РезультатыразвитияУУД Значениедля обучения 

Личностныедействия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Адекватнаяшкольнаямотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение  в   зоне 

ближайшего   развития 

ребенка.Адекватнаяоценка 

учащимся границ «знанияи 

незнания».   Достаточно 

высокаясамоэффективность

    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), 

Внутреннийплан действия Способность действовать 
«вуме».Отрывсловаот 
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регулятивные 

действия 

 предмета, достижение 

новогоуровняобобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания,последовательностии 

оснований действий 

Осознанность и 

критичностьучебных 

действий. 

 

Информационно-коммуникативные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-комптентности. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкоеиспользование цифровыхинструментов ивозможностейсовременной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных задач начального 

общего образования. Поэтомупрограмма формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

Приосвоенииличностныхдействийведётся формирование: 

- критическогоотношениякинформациииизбирательностиеёвосприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий обеспечивается: 

- оценкаалгоритмовирезультатовдействий,выполняемыхвинформационнойсреде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде для оценки и 
коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

рольв таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поискинформации; 

- фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

- создание(снаправляющейпомощьюучителяи(или)родителей)простыхпрезентаций(устных 

сообщений с аудио- или видеоподдержкой). 

ИКТявляетсяважныминструментомдляформированиякоммуникативныхуниверсальных учебных 
действий. Для этого используются: 

- создание(снаправляющейпомощьюучителяи(или)родителей)простыхпрезентаций(устных 

сообщений с аудио-, видеоподдержкой); 

- выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание работы кружков, внеурочной деятельности школьников. 

ПодпрограммаформированияИКТ-компетентностивключаетследующиеразделы. 
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Использованиесменныхносителей(флэш-карт). 

Создание простых текстов с помощью компьютера. Набор текста. Клавиатурное письмо. 

Основныеправилаиинструменты созданияиоформлениятекста. Работав простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Создание графических сообщений. Рисование в графическом редакторе Paint. Редактирование 

сообщений. Редактирование текста. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

ПоискинформациивИнтернете,формулированиезапроса,интерпретациярезультатовпоиска. 

Сохранение найденного объекта. 

Коммуникация. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- 

поддержкой. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным 

предметам. 

«Русскийязык»,«Роднойязык» 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

томчислекомпьютерные.Овладениеклавиатурнымписьмом.Знакомство сосновнымиправилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературноечтение», «Литературноечтениенародномязыке» 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация(письменнаяиустная)сопоройнатезисыииллюстративныйряднакомпьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранныйязык». 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». 

Применение математических знаний и представлений для решения учебных задач, начальный 

опытпримененияматематическихзнанийвповседневныхситуациях. Представление, анализи 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающиймир». 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельныхпознавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

«Технология». 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение,правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 
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2.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности. 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

 

.Пояснительнаязаписка. 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы 

воспитания, ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. 

Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 

востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

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

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

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково- 

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями 

организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структурус 

учетом условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 

письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На 

уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

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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Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуетсясвязное(втом числеучебное) высказывание, расширяетсясловарныйзапас, 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладениеписьмомсовершенствуетмелкуюмоторику,пространственнуюориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа с предложением и 

текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе 

выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, 

подсчет количества слов в предложении, использование различных классификаций звуков и 

букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются 

предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироватьсяв заданииипроизводитьего анализ,обдумывать ипланировать предстоящие 

действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 

проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский 

язык"и"Литературноечтение", способствует улучшениюкачестваустнойречиобучающегося с 

ЗПР. 

Содержаниеобучения. 

Видыречевойдеятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом сучетом гигиеническихтребований к 

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

правилами.Письменноеизложениесодержанияпрослушанногоипрочитанноготекста. 
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Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

Обучениеграмоте. 

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 

твердых 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 твердости - мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового 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. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. 

Наблюдениенадзначениемслова. 
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Различение слова и предложения.Работа спредложением: выделение слов, изменение их 

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

интонацией. 

Орфография.Знакомствосправиламиправописанияиихприменение: 

раздельное написание слов; 

обозначениегласныхпослешипящих(ча-ща,чу-щу,жи-ши); 

прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахсобственных; перенос 

слов по слогам без стечения согласных; 

знакипрепинаниявконцепредложения. 

Развитиеречи.Пониманиепрочитанноготекстаприсамостоятельномчтениивслухипри его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера посерии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематическийкурс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристикизвука:гласный-согласный;гласныйударный-безударный;согласныйтвердый- 

мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 

"конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита приработе 

со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 
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Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов.Разборсловапосоставу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменениеименсуществительныхпочислам. 

Изменениеименсуществительныхпопадежамвединственномчисле(склонение).1,2,3- е 

склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонениеименсуществительныхвомножественномчисле. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личныхместоимений. Правильное употребление местоименийв речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
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Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу(без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения(безразделениянавиды).Нахождениеглавныхчленовпредложения.Различение 

главныхивторостепенныхчленовпредложения. Установлениесвязи(припомощисмысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применениеправилправописания: 

сочетанияжи-ши,ча-ща,чу-щувположенииподударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

переносслов; 

прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; непроизносимые 

согласные; 

непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечнеслов); гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительныеъи ь; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеименсуществительных(ночь,нож,рожь,мышь); 



61  

безударныепадежныеокончанияименсуществительных(кромесуществительныхна- мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударныеокончания именприлагательных; 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; не 

с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа(пишешь, учишь); 

мягкийзнаквглаголахвсочетании-ться; безударные 

личные окончания глаголов; 

раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательный знаки; 

знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами. 

Развитиеречи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем игде происходитобщение. 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомнения. 

Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие, 
прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой). 

Овладениекраткимииполнымиответаминавопросы.Составлениевопросовустнои письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста. 

Последовательностьпредложенийвтексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
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Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому 

и коллективно составленномуплану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формированиеинтересакизучениюродного(русского)языка; 

овладениепервоначальнымипредставлениямиоправилахречевогоэтикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладениеобучающимисякоммуникативно-речевымиумениями,необходимымидля 

совершенствования их речевой практики; 

формированиепозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречикак показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

использованиезнанийвобластирусскогоязыкаисформированныхграмматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБУЧЕНИЕЧТЕНИЮ» 

1класс 

 

№ 

п/п 

Темаразделаучебногопредмета Кол-во 

академическ 

их часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 Добукварныйпериод.Обучениечтению 14 Анализироватьпоэлементный 

состав букв. Различать буквы, 

имеющие   оптическое  и 

кинетическое       сходство. 

Моделировать   буквы из 

набора элементов,   из 

различных       материалов. 

Выкладывать    слова  из 

разрезной          азбуки. 

Анализировать 

деформированные     буквы, 

определять     недостающие 

элементы,  реконструировать 

буквы.    Контролировать 

правильность написания букв, 

сравнивать   свои   буквы  с 

предложенным образцом. 

2 Букварныйпериод.Обучениечтению 53 

3 Послебукварныйпериод.Обучение чтению 16ч+ 

резерв9ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБУЧЕНИЕПИСЬМУ»1 

класс 
 

№ 

п/п 

Темараздела учебногопредмета Кол-во 

академическ 

их часов 

Видыучебной 

деятельности 

1 Добукварныйпериод(17ч) 17 Записыватьподдиктовку 
   слова и предложения, 

состоящиетрех–пятислов 

со звуками сильной 

2 Букварныйпериод 67ч+11ч 

резерв 
   

позиции. Сравнивать: 

соотносить печатный и 
3 Обобщениепройденногоматериала 15 

   письменный шрифт, 

   записывать письменными 

   буквамитекст,написанный 

   печатными буквами. 

   Моделироватьвпроцессе 

   совместного обсуждения 

   алгоритм списывания. 

   Списывать слова, 

   предложения в 

   соответствии с заданным 

   алгоритмом, 

   контролировать этапы 

   своейработы 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»1класс 
 

№ 

п/п 

Темаразделаучебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 Наша речь 2 Соотносить звук и 
   соответствующую ему букву. 
   

2 Текст,предложение,диалог 3 Характеризоватьфункциюбукв, 

обозначающихгласныезвукив 

3 Слова,слова,слова… 4 
открытомслоге:буквыгласных 

как показатель твердости- 
    

4 Словои слог.Ударение 6 
мягкости предшествующих 

согласных звуков. 
   

Дифференцировать буквы,    

5 Звукиибуквы 34 обозначающие близкие по 
   акустико-артикуляционным 
   

6 Повторение 1 признакамсогласныезвуки(з-с, 

ж-ш,с-ш,з-ж,л-р,ц-чит.д.). 

   Дифференцировать буквы, 

   имеющие оптическое и 

   кинетическоесходство(о-а,и-у, 

   п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д). 
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   Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для 

упорядочивания слов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»2класс 
 

№ 

п/п 

Темаразделаучебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 Наша речь 3 Различатьсловаиобозначаемый 
   ихпредмет.Объяснятьзначение 
   

2 Текст 3 слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения, 

3 Предложение 11 
распространять и сокращать 

предложениявсоответствиис 
    

4 Слова,слова,слова… 18 
изменениеммодели.Сравнивать 

собственные предложения с 
   

заданной моделью.    

5 Звукиибуквы 60 Контролировать правильность 
   предложений, корректировать 
   

6 Частиречи 57 предложения, содержащие 

смысловые и грамматические 

7 Повторение 18 
ошибки 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»3класс 

 

№ 

п/п 

Темаразделаучебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 Языкиречь 2 Анализироватьтекст:находить в 
   немсловасбуквосочетаниями 
   

2 Текст.Предложение. 

Словосочетание 

14 жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

выписыватьсловасданными 

буквосочетаниями. Объяснять 

3 Слововязыкеиречи 19 
случаиупотреблениязаглавной 

буквы. Оформлять начало и 
    

4 Составслова 16 
конецпредложения.Соблюдать 

пробелы между словами. 
   

Применятьизученныеправила    

5 Имясуществительное 30 присписыванииизаписипод 
   диктовку 

6 Имяприлагательное 19 
 

Сочинятьнебольшиерассказы 
   

повествовательного и    

7 Глагол 21 описательногохарактера(случаи 
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8 Повторение 14 
из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания). 

Составлять рассказ по опорным 

словам. Объяснять уместность и 

неуместность использования тех 

или иных речевых средств в 

ситуациях учебного и бытового 

общения.Участвоватьвучебном 

диалоге, высказывать и 

обосновыватьсвоюточкузрения 

   

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»4класс 

 

№ 

п/п 

Темаразделаучебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Повторение 

Предложение 

Слово в языке и речи 

Имясуществительное 

Имя прилагательное 

Местоимение 

Глагол 

Повторение 

11 

9 

21 

43 

30 

7 

34 

15 

Соотносить звуки и буквы, 

устанавливать их роль в слове. 

Научатьсярусскомулитературному 

произношению звуков и их 

сочетаний в словах. 

- Различать звуки и буквы. 

Обозначатьнаписьметвердостьи 

мягкость согласных звуков. 

Использовать на письме 

разделительныйьиъ.Использовать 

небуквенныеграфическиесредства: 

пробел между словами, знак 

переноса, красная строка (абзац), 

пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). Знать алфавит: 

правильное называть буквы и их 

последовательность.Использование 

алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Уточнитьи углубить представление 

оречи,еевидахиформах,языкекак 

средстве общения между людьми. 

Составлять предложения, различные 

по цели высказывания и интонации, 

по заданным схемам, вопросам, 

опорнымсловам,определеннойтеме, 

рисунку. Определять связь слов в 

предложении, устанавливать 

последовательность предложений в 

тексте. Уточнить и углубить 

представление о лексическом 

значениислова,ободнозначныхи 
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   многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов, об 

антонимах и синонимах, о 

тематическихгруппахслов.Работас 

текстом: определять тему, главную 

мысль, подбирать заголовок, 

выделять части, устанавливать 

последовательность и связь 

предложений в частях текста и 

частей в тексте. Выявлять слова, 

значение которых требует 

уточнения. 

Материально-техническоеобеспечение 

Комплектдемонстрационныхтаблицсметодическимирекомендациями. 

 

1. Лентабукв,образцыписьменныхстрочныхизаглавныхбукв,слоговыетаблицы,тетради с 

разлиновкой в сетку, прописи. 

2. Таблицыкосновнымразделамграмматическогоматериала,содержащегосяв 
программе по русскому языку. 

3. Наборысюжетных(предметных) картинокв соответствиистематикой. 

4. Словарипорусскомуязыку. 

5. Репродукциикартинвсоответствиистематикойивидамиработ. 

 

Техническиесредстваобучения. 

 

1. Класснаямагнитнаядоскаснаборомприспособленийдлякреплениятаблиц,картинок 

2. Мультимедийныйпроектор 
3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по русскому языку 

4. Экран 

5. Компьютер 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 

 

                                              Пояснительнаязаписка. 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания; ФАОП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 

системеподготовкиобучающегосясЗПР.Овладениечитательскойкомпетенцией,умение 

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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излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированиюобщей 

культуры. 

Приобретенныеобучающимися с ЗПР знания,полученный опыт решения учебныхзадач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Содержаниеобучения. 

Видыречевойичитательскойдеятельности. 

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,осознаниецелиречевоговысказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательномуи художественномупроизведению. 

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, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

объемуи жанрупроизведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическоеосвоениеумения отличатьтекстотнаборапредложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления других обучающихся, 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. 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). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступакдетским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Пониманиезаглавияпроизведения, 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 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведениеэпизодасиспользованиемспецифическойдляданногопроизведениялексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующихгерояисобытие.Анализ(спомощьюучителя),мотивыпоступкаперсонажа. 

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, выделениеопорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливаниекаждойчасти ивсего текста,составлениепланаввиденазывныхпредложений 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). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение(культураречевогообщения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая,собеседникаиввежливой формевысказыватьсвоюточкузренияпообсуждаемому 

произведению(учебному,научно-познавательному,художественномутексту).Использование 
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нормречевогоэтикетавусловияхвнеучебногообщения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), 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 учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Письмо(культураписьменнойречи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Кругдетскогочтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современнойотечественной(с учетоммногонационального характера России)и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

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, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение). 

Нахождениевтексте,определениезначениявхудожественнойречи(спомощьюучителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик),сюжет,тема;геройпроизведения:егопортрет,речь,поступки,мысли;отношение 

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

Жанровоеразнообразиепроизведений.Малыефольклорныеформы(колыбельныепесни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. 
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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. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использованиеих 

(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. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета. 

Предметныерезультаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

пониманиероличтения,использованиеразныхвидовчтения; 

формированиеуменияосознанновосприниматьиоцениватьсодержаниетекстов,участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев,оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых вобществе норми 

правил; 

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; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выборспомощьювзрослогоинтересующей литературы. 
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Тематическоепланированиеучебногопредмета«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ»1класс 
 

№ 

п/п 

Темаразделаучебногопредмета Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 Сказкафольклорная(народная)и 6 Ориентироватьсявучебникепо 

 литературная(авторская)  литературномучтению.Знатьи 
   применятьсистемуусловных 

обозначений,привыполнении 2 Произведенияодетяхидлядетей 9 
   

заданий. Формирование 

навыков самоанализа и 
3 Произведенияородной природе 6 

   

самоконтроля. Развитие 4 Устноенародноетворчество–малые 4 
 фольклорныежанры  мотивовучебнойдеятельности. 
   Учитьсяосновамсмыслового 

5 Произведенияобратьяхнашихменьших 7 чтения, выделять 
   

существенную информацию. 

Умение ориентироваться в 
6 Произведенияомаме 3 

   

школьной  библиотеке. 

Находить нужную книгу и 

нужную информацию. 

7 Фольклорныеиавторскиепроизведенияо 

чудесах и фантазии 

4 

8 Библиографическаякультура(работас 1 Осуществлятьанализобъектов 

 детскойкнигой)  свыделениемсущественныхи 

   несущественныхпризнаков. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 2класс 
 

№ 

п/п 

Темаразделаучебногопредмета Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 Самоевеликоечудонасвете 4 Сравнивать высказывания 
   великих людей о книге и 

2 Устноенародноетворчество 15 чтении: находить общее и 
   отличия.Пересказсодержания 

3 Люблюприродурусскую. Осень. 8 научно-познавательных 
   текстов.Подготовка сообщения 

4 Русскиеписатели 14 окниге-справочнике,научно- 
   познавательнойкниге. 

5 Обратьяхнашихменьших 12 Читатьвслухспостепенным 
   переходомначтение просебя. 

Размышлятьнадпрочитанным. 6 Издетскихжурналов 9 
   Обсуждатьвпареигруппе 

высказываний великихлюдейо 7 Люблюприродурусскую.Зима 9 
   книгеичтении.Сравнивать 

высказываниявеликихлюдейо 8 Писателидетям 17 
   книге и чтении: находить 

общееиотличия. 9 Я имоидрузья 10 
   Учитьсяосновамсмыслового 

чтения поэтического текста, 10 Люблюприродурусскую.Весна 10 
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11 Ив шуткуивсерьёз 15 выделять существенную 

информацию. 
12 Литературазарубежныхстран 12 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 3 класс 
 

№ 

п/п 

Темаразделаучебного предмета Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 ОРодинеиеёистории 6 Ориентироватьсявучебникепо 
   литературному чтению Умение 

осознанноипроизвольностроить 2 Фольклор(устноенародноетворчество) 16 
   

речевое высказывание. 

Постановка учебной задачи 
3 ТворчествоА.С.Пушкина 9 

   

(целеполагание) на основе 4 ТворчествоИ.А.Крылова 4 
   соотнесения того. Что уже 

5 Картиныприродывпроизведениях 8 известно и того, что ещё 

 поэтовиписателейXIXвека  неизвестно. Пользоваться 
   

словарём в конце учебника. 

Составлятьсвязноевысказывание 
6 ТворчествоЛ.Н.Толстого 10 

   

поиллюстрациямиоформлению 

учебникаСоставлениепланаи 
7 Литературнаясказка 9 

8 Картиныприродывпроизведениях 10 последовательности действий 

 поэтовиписателейXXвека  Прогнозироватьсодержание 
   раздела. Планировать работу по 

теме, используя условные 

обозначенияЧитатьтекствслух 

9 Произведенияовзаимоотношениях 

человека и животных 

16 

   

целымисловами,интонационно 

объединяя их в 
10 Произведенияодетях 18 

   

словосочетания,увеличиватьтемп 11 Юмористическиепроизведения 6 
   чтения приповторном чтении 

12 Зарубежнаялитература 10 текста, выборочночитатьтекст 
   про себя,отвечатьна 

вопросы. Находить необходимую 

информацию в книге. 

13 Библиографическаякультура(работас 

детской книгой и справочной 

литературой) 

4 

14 Резерв 10  

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 4 класс 
 

№ 

п/п 

Темаразделаучебногопредмета Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 ОРодине,героическиестраницыистории 12 Научиться ориентироваться в 

учебнике, находить нужную 

главу в содержании, 2 Мифы 4 
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3 Фольклор(устноенародноетворчество) 11 пользоваться    условными 

обозначениями,самостоятельно

    выбирать 

интересующую  литературу 

Формирование  у  учащихся 

умений  построения   и 

реализации  новых    знаний 

(понятий,способовдействийи т.

 д.): коллективная   работа 

составление       связного 

высказывания        по 

иллюстрациямиоформлению 

учебника); работа   при 

консультативной    помощи 

учителя(прогнозсодержания 

раздела);  работа    в 

группеучастиевдиалогепри 

обсуждении    прочитанного 

произведения,конструирование 

монологическоговысказывания,

   формирование 

ответовнавопросыучебника 

Научитьсяанализироватьязык 

произведения,     называть 

особенности жанров 

Формирование    умения 

оценивать    собственную 

учебную деятельность,  свои 

достижения,самостоятельность,

инициативу, ответственность, 

причины  неудач; осознание 

своих трудностей 

4 ТворчествоА.С.Пушкина 12 

5 ТворчествоИ.А.Крылова 4 

6 ТворчествоМ.ЮЛермонтова 4 

7 Литературнаясказка 9 

8 Картиныприродывтворчествепоэтови 

писателей 19 века 

6 

9 ТворчествоЛ.Н.Толстого 7 

10 Картиныприродывтворчествепоэтови 

писателей ХХ века 

5 

11 Произведенияоживотныхиродной природе 12 

12 Произведенияодетях 13 

13 Пьеса 5 

14 Юмористическиепроизведения 6 

15 Зарубежнаялитература 8 

16 Библиографическая культура( работа с 

детскойкнигойисправочнойлитературой 

7 

 

Материально–техническое обеспечение 

Учебныепособия: 

 ГорецкийВ.Г.,КирюшкинВ.А.,ВиноградскаяЛ.А.идр.Азбука.В 2-хчастях. 

Издательство "Просвещение" 

-КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,ГоловановаМ.В.Литературноечтение.1класс. В2-хчастях. 
Издательство "Просвещение" 

  КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г., ГоловановаМ.В. Литературноечтение.2класс.В2-х 
частях. Издательство "Просвещение" 

  КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г., ГоловановаМ.В. Литературноечтение.3класс. В2-х 

частях. Издательство "Просвещение" 

  КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,ГоловановаМ.В.идр.Литературноечтение.4класс.В 2-х 

частях. Издательство "Просвещение" 

Демонстрационныепособия: 

- класснаядоскаснаборомприспособленийдлякреплениятаблиц; 
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- ноутбук; 

- мультимедийныйпроектор; 

- электронно-образовательныересурсы; 

- комплектыдляобученияграмоте(наборноеполотно,образцыписьменныхбукв). 

- кассабукви сочетаний. 

- детскиекнигиразныхтиповизкругадетскогочтения. 

- портретыписателейипоэтов. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК)» 

                                               Пояснительнаязаписка 

Адаптированнаярабочаяпрограммапоиностранномуязыку(английскому)начального 

общего образования разработана для обучающихся с задержкой психического развития. 

Интегративной цельюобучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность иготовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, атакжеихобщеучебныхумений;развитиемотивации кдальнейшемуовладению 

иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 
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- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностныхкачеств младшего школьника, его внимания,мышления,памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в хо де 

овладения языковым материалом; 

- развитиеэмоциональнойсферыдетейвпроцессеобучающихигр,учебныхспектаклей с 

использованием иностранно го языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы впаре, 

в группе. 

Рабочая программа разработана для обучающихся с ЗПР, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная деривация. 

ВсеобучающиесясЗПРиспытываютв той илииной степени выраженныезатрудненияв усвоении 

учебной программы. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности, эмоциональной сферы, нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная,но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Коррекционнаяработа: 

· новыйматериалследуетпреподноситьпредельноразвёрнуто;значительное место 

отводить практической деятельности обучающихся; 

· систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 
изученного и для полноценного усвоения нового; 

· используемыйсловарныйматериалуточнять,пополнять,расширятьпутём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

· выполнениеписьменныхзаданийпредварятьанализомязыковогоматериалас целью 
предупреждения ошибок; 

· оценкапредпосылокипричинвозникающихтрудностейсучётомсоциального 

статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

· непрерывностьпомощидополного решенияпроблемыилиопределенияподхода к 
её решению. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

Система педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или 

сглаживаниенедостатковпсихофизическогоразвитиядетейсЗПРвданнойпрограмме 
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планируется через использование современных педагогических технологий: игровую 

технологию, технологию сотрудничества, педагогической поддержки, деятельностного 

подхода, проектную технологию и приёмов коррекционно - развивающего обучения. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Иностранныйязык(английский)» 

«Иностранный язык» - один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Нарядус русским языкомилитературным чтениемонформирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию.Изучениеиностранного языкаспособствуетприобщениюшкольниковккультуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовныхценностей 

своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный, деятельностный 

характер, что соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Вкурсеиностранногоязыкаможновыделитьследующиесодержательныелинии: 

- коммуникативные умения в основныхвидах речевой деятельности: аудировании,говорении, 

чтении и письме; 

- языковыесредстваинавыкипользованияими; 

- социокультурнаяосведомленность; 

- общеучебныеиспециальныеучебныеумения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а такженавыками оперирования ими в процессеобщенияв 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное снеобходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

 

Описание места учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

в учебном плане 

Наизучениеиностранногоязыка(английского)вначальнойшколевыделяется 204ч. Во2—4 

классахнаурокииностранногоязыка (английского) отводится по 68 ч(2 ч в неделю, 34 учебных 

недели в каждом классе). 

 

Ценностныеориентирысодержания 

учебногопредмета«Иностранныйязык (английский)» 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 
развитие младших школьников; 

развиваетсяихкоммуникативнаякультура; 

формируются ценностныеориентиры и закладываются основы нравственного поведенияв 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомствасобразцамидетскогозарубежного фольклора; 
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вырабатываетсядружелюбноеотношениеитолерантностькпредставителямдругихстран и 

их культуре. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствиис 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

—становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

—осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

—сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного 

края; 

—уважениексвоемуи другимнародам; 

—первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

—признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

—проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

—неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогои морального 

вреда другим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

—уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

—соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

—бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 
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— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потреблениеи бережноеотношениекрезультатам труда, навыки участияв различныхвидах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологическоговоспитания: 

—бережноеотношениек природе; 

—неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучного познания: 

—первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

—познавательные интересы, активность, инициативность, любознательностьи 

самостоятельность в познании. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразования 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

—сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливать аналогии; 

—объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

—находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

—выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовыеисследовательские действия: 

—определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

—с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 

—сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работасинформацией: 

—выбиратьисточникполученияинформации; 
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—согласно заданному алгоритмунаходить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
—анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую,информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

—самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

—восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

—проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога и 

дискуссии; 

—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

—корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

—строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание, рассуждение, повествование); 

—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного 

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной 

работы; 

—проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

—ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

—оцениватьсвойвклад вобщий результат; 

—выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультаты 
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 

опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,принятогов 

стране/странахизучаемогоязыка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

—восприниматьнаслухи пониматьречьучителяиодноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд). 

Смысловоечтение 

—читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

—читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации, используязрительныеопорыиязыковуюдогадку 

(объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

—заполнять простые формуляры, сообщаяо себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

—писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками(сднём рождения, Новым 

годом). 

Языковыезнанияи навыки 

Фонетическаясторонаречи 
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— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

—применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

—читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

—различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

—правильнописатьизученныеслова; 

—заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

—правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическаясторонаречи 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

—использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическаясторонаречи 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

—распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения сначальным 

It; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения сначальным 

There + to be в Present Simple Tense; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

—распознаватьиупотреблять в устнойиписьменнойречипредложенияс составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом- 

связкой to be в Present Simple Tense в со ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. 

I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
—распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?); 
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—распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); 

can для получения разрешения (Can I go out?); 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные ипритяжательные 

местоимения; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурныезнанияиумения 

— владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческого

 этикета, принятыми в  англоязычной  среде, 

в некоторых  ситуациях  общения:  приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

— знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемого языка и их столиц. 

3КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

—вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого со- 

беседника); 

—создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

—передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

—воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

—восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученном 



83  

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформациифактического характера,созрительнойопоройис 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловоечтение 

—читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

—читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

—заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

—писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

—создаватьподписи киллюстрациямспояснением, чтонанихизображено. 

Языковыезнанияи навыки 

Фонетическаясторонаречи 

—применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 

—применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-ight)в односложных, 
двусложных и многосложных словах (international, night); 

—читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

—различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияс соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

—правильнописатьизученныеслова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

—распознавать и употреблять в устной иписьменной речине менее 350лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

—распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложения 

в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in 

the south.); 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: to like/enjoy doing something; 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo 

…; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныев притяжательном 

падеже (Possessive Case); 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиcлова,выражающиеколичество c 
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотности usually, 

often; 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоименияв объектном 
падеже; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения that — those; 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныеслова when, 

whose, why; 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественные числительные 

(13—100); 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправления движения to 
(We went to Moscow last year.); 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
front of, behind; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятымиванглоязычнойсреде, внекоторыхситуацияхобщения(приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

4КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

—вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждение, 
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диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

—вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

—создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче- 

ского содержания речидля 4 класса (объёммонологического высказывания — не менее 4— 5 

фраз); 

—создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи; 

—передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

—представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 

Аудирование 

—воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зри тельной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловоечтение 

—читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

—читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в томчислеконтекстуальной, 

догадки(объёмтекста/текстов для чтения —до 160 слов; 

—прогнозироватьсодержаниетекстанаоснове заголовка; 

—читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит.д.)ипонимать представленную 

в них информацию. 

Письмо 

—заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

—писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

—писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(объём сообщения — 

до 50 слов). 

Языковыезнанияи навыки 
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Фонетическаясторонаречи 

—читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

—различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияс соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

—правильнописатьизученныеслова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическаясторонаречи 

—распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going 
to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the)best, 

bad — worse — (the) worst); 

—распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречинаречия времени; 

—распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода; 

—распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

Социокультурныезнанияиумения 

—владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторыхситуацияхобщения(приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

—знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

—знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

—знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

—кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики 

Содержаниеучебногопредмета«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

2КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 
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Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец. 

Выходнойдень. 

Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалая родина(город,село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; из- 

винение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующей информации;сообщениефактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Пониманиена слухречи учителя иодноклассников ивербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,всоответствиис поставленной коммуникативнойзадачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемогонаслухтекстаипониманиеинформациифактическогохарактера 
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(например,имя,возраст,любимоезанятие,цветит.д.)сопоройнаиллюстрацииис использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте сопорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение,дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковыезнанияи навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправилам чтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеи употреблениевустнойиписьменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
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Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in theroom. 

Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens onthe table? — Yes, there are./No,there aren’t. Howmanypens are thereonthe table? — 

There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to 

playwith my cat. She can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My fatheris a doctor. Is ita 

red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’t swim.Idon’t likeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougotacat? 

—Yes, Ihave./No,Ihaven’t. Whathaveyou got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения(I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилуи исключения (a 

book — books; a man — men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). 

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзыand иbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторыхситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемогоязыка (рифмовки, 

стихи, песенки); персонажей детских книг. 
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Знаниеназванийродной страныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия. 

Любимаясказка.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующей информации;сообщениефактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
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Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Пониманиена слухречи учителя иодноклассников ивербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,всоответствиис поставленной коммуникативнойзадачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка, электронноесообщениеличного характера. 

Письмо 
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Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой наобразец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковыезнанияи навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долготаи краткостьгласных, правильноеотсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слогаили слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типеслога(гласная + r);согласных,основныхзвукобуквенныхсочетаний,в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 
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сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеи употреблениевустнойиписьменной речи 

не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов слово- образования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменном извучащем текстеи употреблениев устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложениясначальным There +to be в PastSimple Tense (There was anold house near the 

river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(I likeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got 

some.). 

Наречиячастотности(usually, often). 

Количественныечислительные(13—100).Порядковыечислительные(1—30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 
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Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержанияпрочитанного/прослушанного текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой 

информации. 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия. 

Занятияспортом.Любимаясказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы.Мои друзья,ихвнешностьи чертыхарактера. Моямалая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения 
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Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующей информации;сообщениефактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиена слухречи учителя иодноклассников ивербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запра- 

шиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с ис- 

пользованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
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Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковыезнанияи навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слогеводносложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеи употреблениевустнойиписьменной речи 

не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(образование 
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существительныхспомощьюсуффиксов-er/-or,-ist(worker,actor,artist)иконверсии(toplay 

—aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot, 

film).  

 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменной 

речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени (5o’clock;3am,2pm). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение,поздравление сднём рождения,Новымгодом,Рождеством, разговорпо телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаоснове заголовка. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержанияпрочитанного/прослушанного текстаилидлянахождениявтексте запрашиваемой 

информации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»2 класс 
 

№ 

п/п 

Темараздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

обучающихся 

1 Мирмоего«я» 25 Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте).Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные 

буквосочетания. 

Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Употребляют глагол-связку to 

be в отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, Present 

Continuous в структуре It’s raining, безличные 

предложения в настоящем времени (It’s hot), 

личные местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, she, he, me, you), 

существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 

2 Мир моихувлечений 20 

3 Мирвокруг меня 15 

4 Родная страна и 

страныизучаемого 

языка 

8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 3 класс 
 

№ 

п/п 

Темараздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Мирмоего«я» 14 Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, 

номер телефона).Пересказывают прочитанный 

текстпоопорам.Понимаютнаслухречь 
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2 Мир моихувлечений 20 учителя, одноклассников и небольшие 

   доступныетекстываудиозаписи,построенные 

   наизученномязыковомматериале:краткие 
   

диалоги, песню. Выразительно читают 

небольшиетексты,построенныенаизученном 
3 Мирвокругменя 20 

   языковомматериале.Рассказывают(очленах 

   своейсемьи,предпочтенияхведе,распорядке 
   

дня, называют время).Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимают на слух 

речьучителя,одноклассниковинебольшие 

доступныетекстываудиозаписи,построенные 

4 Родная страна и 

страныизучаемого 

языка 

14 

   наизученномязыковомматериале:краткие 

   диалоги,рифмовки,песни.Воспринимаютна 

   слухипонимаюткакосновнуюинформацию, 

   так и детали.Вербально или невербально 

   реагируютнауслышанное.Находятзначение 

   отдельныхнезнакомыхсловвдвуязычном 

   словареучебника.Пишутсопоройнаобразец 

   о своей школе, своём семейном дереве, 

   подарках.Правильнооформляютконверт(с 

   опорой на образец). Соблюдают нормы 

   произношениязвукованглийскогоязыкав 

   чтениивслухиустнойречиикорректно 

   произносятпредложениясточкизренияих 

   ритмико-интонационныхособенностей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Джониего семья 9 Понимают на слух речь учителя поведениюурокаи 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале 

(краткиедиалоги,песню). Читают,извлекая нужную

 информацию (библиотечный 

формуляр). Совершенствуют  навыки 

письма. Повторяютглагол can,лексикупо 

пройденным темам. Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам 

(увлечения и занятия спортом, выходные,посещение 

зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Правильночитаютипишутсловабуквойg,с 
буквосочетаниямиar,or,ir,ur,erв3-мтипе 

2 Мойдень 10 

3 Мойдом 10 

4 В школе 10 

5 Еда 9 

6 Погода 10 

7 Выходные 10 
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   ударногослога. Ведут диалоги-расспросына разные 

темы. Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о распорядке дня, о будущей 

профессии, о Дне города, любимых героях сказок, 

памятных школьных днях и т.д. Оперируют 

активной лексикой  в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть  тексты 

рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 

Материально–техническое обеспечение 

1. Алфавит(настеннаятаблица). 

2. Кассабукви буквосочетаний. 

3. Транскрипционныезнаки(карточки). 

4. Грамматическиетаблицыкосновнымразделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начальногообразованияпоиностранномуязыку. 

5. Буклетыстематическимикартинками(PictureFlashcards)кУМКдля2–4 классов. 

6. Ситуационныеплакатыкмодулямучебникадля2–4 классов. 

7. Картынаиностранномязыке: 

- Географическаякартастраныизучаемогоязыка(Великобритании). 

- ГеографическаякартаЕвропы. 

8. Плакатыпо англоговорящимстранам. 

9. Фотографиидостопримечательностейиисторическихпамятников. 

10. Словариразныхтиповпоанглийскомуязыку 

11. Аудиозаписи 

12. Интерактивнаядоска. 

13. Компьютер. 

14. Мультимедийныйпроектор. 

15. Экспозиционныйэкран. 

16. Класснаядоскаснаборомприспособленийдлякреплениятаблиц,плакатовикартинок. 

 

  

  

  

 2.1.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) 
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ЯЗЫК 
На изучение иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего образования 

отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. 

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

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. 

Любимый цвет. Любимая игрушка,игра.Любимые занятия.Мой питомец. 

Выходной день (в цирке,в зоопарке). 

Мир вокруг меня. 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город,село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и стран/страны изучаемого языка и их столицы. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника, 

запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с использованием ключевых слов, 

вопросов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека или литературного персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и  

вербальная/ невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
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Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателямитекста. 

Тексты для чтения вслух: диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифактическогохарактера с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя,фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание буквнемецкого алфавита. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Чтениеновыхслов согласно основнымправиламчтениянемецкогоязыка. Чтение основных 

дифтонгов и сочетаний согласных, выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

Графика,орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der Film, das 

Kino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с 

nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядокслов в предложении. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). Предложения с составным именным 
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сказуемым (DerTischistgrün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым(Ichkannschnell laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. 

Спряжение некоторых глаголов в Präsens,в том числе с изменением корневой  гласной (fahren, 

tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы können,mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным 

глаголом. 

 

Род имён существительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные 

(антропонимы) в родительном падеже. Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, 

dein). 

Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). Cоюзы 

und, aber (при однородных членах). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра.Любимый цвет. Мой питомец.Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день(в цирке,в зоопарке,парке).Каникулы. 

Мир вокру гменя. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие 

и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности, некоторые 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 



106  

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника, 

просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и  

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателямитектса. 

Тексты дл ячтения в слух: диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождениеи пониманиев 

прочитанномтекстезапрашиваемойинформациифактическогохарактера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 
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страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (днём рождения, с Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения врамках 

тематическогосодержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных числительных при 

помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie). 

 

Предложения с местоимением es и конструкцией esgibt. Спряжение глаголов sein, haben в 

Präteritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во2-м лице мн. числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов  в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mögen (в форме möchte),müssen (в Präsens). Множественное число 

существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и винительном падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные(13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и  

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

 

 

Социокультурные знания  иумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села, цвета 

национальных флагов). 

 

Компенсаторные умения 
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

4 КЛАСС 

 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». 

 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка,игра. Любимый цвет.Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день (в цирке,в зоопарке,парке).Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты 

питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, выражение извинения; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу, приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника, 

запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устныхмонологических высказываний: описаниепредмета, внешностии одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа, рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
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Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателямитекста. 

Тексты для чтения вслух: диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания 

текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (сНовымгодом, 

Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено, 

написание короткого рассказа по плану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера сиспользованием образца. 

Языковыез нания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 
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соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации, включая 350 лексических 

единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых числительных при 

помощи суффиксов -te, -ste, родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффикс -er – Arbeiter, -in – Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). Сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами und, aber, oder, denn. 

Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числительные(до 100). 

Порядковые числительные (до31). 

Предлоги  fur,mit,um(в некоторых речевых образцах). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия стран и их 

столиц, название родного города/села, цвета национальных флагов, основные 

достопримечательности). 

 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ 

(НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине–России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему ибудущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

 и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 
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 сравнивать объекты,устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты)по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации,классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информациидля решенияучебной(практической)задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,  

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состояниемобъекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать  

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказыватьсвоёмнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание,рассуждение,повествование); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото,плакаты) ктексту 

выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; 
Коммуникативные умения 

 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы наприменение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно- познавательной). 

 

К концу обучения во 2 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятогов стране/ странах изучаемого языка (не менее 3 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), используя 

вербальные и (или) зрительные опоры (объём монологического высказывания – не менее 3 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд. 
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Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные текстыобъёмом до 60 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученномязыковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 

слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные  

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

различать наслух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и графически корректно 

воспроизводить все буквы алфавита; 

правильно читать основные дифтонги и  сочетания согласных; 

выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

 читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика,орфография и пунктуация: 

Правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения; 

распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы 

и синтаксические конструкции немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы); 

нераспространённые и распространённые простые предложения; 

предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именнымсказуемым и с простым 

составным глагольным сказуемым; 

спряжение глаголов sein,haben в Präsens; 

спряжение некоторых глаголов в Präsens,в том числе с изменением корневой гласной (fahren, 

tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

модальные глаголы können,mögen в Präsens; 

порядок слов в предложении с модальным глаголом; 

имена существительные с определённым и неопределённым артиклем (наиболее 

распространённые случаи употребления), род имён существительных; 

существительные в именительном и винительном падежах;  

имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

личные (кромеihr)и притяжательные местоимения(mein,dein); количественные числительные 

(1–12); 

вопросительные слова(wer,was,woher,wie);  

союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и  умения 
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использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством; 

знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка,их столиц. 

 

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

отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку:  

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 4 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать наслух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные текстыобъёмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации,созрительной опоройибезопоры,атакжес использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; заполнять простые 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,фамилия,возраст,страна 

проживания,любимое занятие идругие)в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

различать наслух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку,вопросительный и  

восклицательный знаки в конце предложения). 



116  

Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках 

тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в предшествующий год обучения 200 

лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические 

конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie); 

предложения с местоимением es  иконструкцией  esgibt; 

 спряжение глаголов sein, haben в Präteritum; 

спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens(в том числе во2-м лице мн. числа); 

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы); 

модальные глаголы mögen (в форм еmöchte),müssen(вPräsens); множественное число имён 

существительных; 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

склонение имён существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах; 

притяжательные местоимения (sein,ihr,unser,euer,Ihr); 

количественные числительные (13–30); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

 

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

отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и (или) зрительных опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание,рассуждение, 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 5 фраз); 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами; 

устно излагать результаты выполненного проектного задания(объём 

монологического высказывания – не менее 5 фраз). 

Аудирование: 
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воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 67 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями; 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и другие) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с выражением 

пожелания; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

различать наслух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку,вопросительныйи 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в предыдущий год обучения 350 

лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er – Arbeiter, -in – Lehrerin, 

порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения (Geburtstag) в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синтаксические 

конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

простые предложения с однородными членами (союзoder); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder,denn; 

модальный глагол  wollen(вPräsens); 
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прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах); 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; количественные(до100)и порядковые(до31) 

числительные;  

предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: приветствие, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону; 

кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, 

включая ресурсы Интернета. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Знакомство 11 1 0 [[РЭШ]] 

2 Мир моего «я» 18 1 0 [[РЭШ]] 

3 Мир моих увлечений 17 1 0 [[РЭШ]] 

4 Мир вокруг меня 13 1 0 [[РЭШ]] 

5 Родная страна и страны 

изучаемого языка 

9 1 0 [[РЭШ]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 5 0  

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 
Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Мир моего «я» 12 1 0 [[РЭШ]] 

2 Мир моих увлечений 21 1 0 [[РЭШ]] 

3 Мир вокруг меня 22 1 0 [[РЭШ]] 

4 Родная страна и страны 

изучаемого 

языка 

13 1 0 [[РЭШ]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 4 0  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Мир моего «я» 10 1 0 [[РЭШ]] 

2 Мир моих увлечений 18 1 0 [[РЭШ]] 

3 Мир вокруг меня 28 1 0 [[РЭШ]] 
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4 Родная страна и страны 

изучаемого 

языка 

12 1 0 [[РЭШ]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 4 0  
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РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья(пр. 

МО РФ от 19.12.2014г № 1598 и является приложением к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2)МКОУ Чистюньская  СОШ. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

учащихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту 

практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 

отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формироватьпредставленияо числахивеличинах,арифметическихдействиях; 

 формироватьустойчивыенавыкивычисленийвопределенномпрограммойобъеме; 

  уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, 

пространственных отношениях; 

  формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также 

оперировать с результатами измерений и использовать их на практике; 

 учитьрешать простыетекстовыезадачи спомощьюсложенияивычитания; 

  формировать способность использовать знаково-символические средства путем 

усвоения математической символики и обучения составлению различных схем; 

  формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и 

обобщения математических свойств и отношений); 

  развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 

  удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

  способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной 

компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР; 

  содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

Общаяхарактеристикаучебного предмета 

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для 

учащихся с ЗПР. Овладение навыками арифметических вычислений, решенияарифметических 

задач, приемами измерения и использования результатов на практике способствует 

успешностичеловекав быту. Умениеанализировать,планировать,излагатьсвои мысли помогает 

осваивать учебные предметы в среднем звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет 

разнообразной предметно-практическойдеятельности,специальнойработынадпониманием 
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обратимости математических операций (сложения и вычитания), сопровождениясовершаемых 

действий словесными отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное 

высказывание может формироватьсяпутем обучения ориентировке на поставленный вопрос в 

формулировке ответа (например, при решении задачи). У учащихся совершенствуется 

способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности(т.к. у них в 

определенной степени недостаточна замещающая функция мышления). Это происходит за 

счет составления наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, 

отражающих ход решения задачи, рисунков, памяток-подсказок,и т.п. Использование заданий 

такого типа с предварительным обучением их выполнению улучшает общую способность к 

знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к 

учащимся, не допуская «усредненного» уровня сложности заданий. Учащиеся, 

обнаруживающие относительно бо́льший потенциал успешности, должны выполнять 

дополнительные индивидуальные задания. Ученики, испытывающие существенныетрудности, 

могут получать дополнительную помощь в ходе психокоррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с 

формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическиминавыками 

измерений, подсчетов необходимого количества и пр. 

При обучении школьник с ЗПР закрепляет элементарные математические знания и 

навыки устного и письменного действия с числами, а также учится решать составные 

текстовые задачи. Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие 

пространственно-временные отношения, а также математическую терминологию. 

Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при 

необходимости на практические действия с предметами и их заместителями. Это обусловлено 

индивидуально-типологическими особенностями большинства школьников с ЗПР, 

недостатками их познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога 

сопоставления программных требований с возможностями школьников и возможного 

упрощения содержания. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 

осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования 

приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 

постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 

действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане)с 

постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. 

Местопредмета вучебном плане 

В1 и 1дополнительномклассе—132ч(4чв неделю,33учебныенедели). 
Во 2—4 классахна изучение математики отводится по 136 ч(4 ч в неделю, 34учебных недели в 

каждом классе). 

Ценностныеориентирысодержанияучебногопредмета 

Ценностныеориентирыизученияпредмета«Математика»вцеломограничиваютсяценностью 

истины, однако данный курс предполагает как расширение содержания предмета, так и 

совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 

всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как 

следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценностьистины – это ценностьнаучного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 
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Ценностьгражданственности–осознаниечеловекомсебякакчленаобщества,народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма– одноиз проявлений духовной зрелости человека,выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«МАТЕМАТИКА» 

Личностные результаты: 

Врезультатеизученияпредмета«Математика» вначальнойшколеу обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациис точкизрениявозможностиприменения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты: 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

—устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешного решения 
учебных и житейских задач; 

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

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовыеисследовательские действия: 
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—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 
курса математики; 
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—пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

3) Работасинформацией: 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебных задачтекстовую,графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

—комментироватьпроцессвычисления,построения, решения; 

—объяснятьполученныйответсиспользованиемизученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

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

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

—планироватьэтапы предстоящейработы,определятьпоследовательностьучебных действий; 

—выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемых в 
процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективнооценивать их; 

—выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

—находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутей преодоления 

ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

—оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественную 



125  

характеристику. 

Совместнаядеятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

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

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможностьвозникновенияошибокитрудностей, предусматривать пути ихпредупреждения. 

Предметныерезультаты: 

1класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

—читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

—пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливать порядковыйномеробъекта; 

—находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

—называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделять условие и 

требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знатьииспользоватьединицудлины—сантиметр;измерятьдлинуотрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см); 

—различатьчислои цифру; 
—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

—устанавливать междуобъектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) иневерные(ложные) утвержденияотносительно 

заданного набора объектов/предметов; 
—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

—различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданное/данные из 

таблицы; 

—сравниватьдваобъекта(числа,геометрические фигуры); 

—распределятьобъектынадвегруппы позаданномуоснованию. 

2класс 
 

Кконцуобученияво2классеобучающийся научится: 

—читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

—находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах 

100);большееданногочиславзаданноечислораз(впределах20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания впределах 

100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устноиписьменно;умножениеиделениевпределах50сиспользованиемтаблицыумноже- 
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ния; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение);деления(делимое,делитель,частное); 

—находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше 

на»; 

—решатьтекстовыезадачиводно-двадействия:представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

—выполнятьизмерениедлин реальныхобъектовспомощьюлинейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 
прямоугольника (квадрата); 

—распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами 

«все»,«каждый»;проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделать выводы; 

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

геометрических фигур); 

—находитьзакономерностьврядуобъектов (чисел,геометрическихфигур); 

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

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

—сравниватьгруппы объектов(находитьобщее,различное); 

—обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

—подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

—составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

—проверятьправильностьвычислений. 

3класс 
 

Кконцуобучения в3классеобучающийсянаучится: 

—читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

—находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданное 

числораз(впределах1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (впределах 

100 — устно и письменно); 

—выполнять действияумножениеиделениесчислами 0и1;делениесостатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вы- 

читания, умножения и деления; 

—использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойства 
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сложения; 

—находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

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

между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

—сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

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

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

—сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 
—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

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

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

—классифицироватьобъектыпоодному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнятьдействия 

по алгоритму; 

—сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное, уникальное); 
—выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

4класс 
 

Кконцуобучения в4классеобучающийсянаучится: 

—читать,записывать,сравнивать,упорядочивать многозначныечисла; 

—находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданное 

числораз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 
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—использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

—находить долювеличины,величинупоеедоле; 

—находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использоватьприрешениизадач единицы длины(миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения междускоростью, временем и пройденным путем, междупроизводительностью, 

временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем),находить иоценивать различные способырешения, использовать 

подходящие способы проверки; 

—различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

—изображатьспомощьюциркуляилинейкиокружностьзаданногорадиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

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

фигуры напрямоугольники(квадраты),находитьпериметриплощадь фигур, составленныхиз 

двух-трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

—формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно- 

/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному- 

двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

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

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

—заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

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

алгоритма; 

—выбиратьрациональноерешение; 
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—составлятьмодельтекстовой задачи,числовоевыражение; 

—конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

—находитьвсеверныерешениязадачи изпредложенных. 

Содержаниеучебногопредмета«МАТЕМАТИКА» 

Основноесодержаниеобучениявпримернойпрограммепредставленоразделами: 

«Числа и величины»,«Арифметические действия»,«Текстовые задачи»,«Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла. 

Увеличение(уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметическиедействия 

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

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

Текстовые задачи 

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

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

действие. 

Пространственныеотношенияигеометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

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

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

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

заданного набора математических объектов. 
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Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

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

числовыми данными (значениями данных величин). 

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

изображением геометрической фигуры. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

—обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметических действий; 

—пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

—сравниватьдваобъекта,два числа; 

—распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

—копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

—приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

—вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдать последовательность). 

Работасинформацией: 

—понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 
Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

—

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение,представленное в задаче; 
описывать положение предмета в пространстве. 

—различатьииспользоватьматематические знаки; 

— строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности; 

—действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом, инструкцией; 

—проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнения действия. 

Совместнаядеятельность: 

—участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом; выполнять правила 

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

разрешать конфликты. 

2КЛАСС 

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

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 

час, минута). Соотношение междуединицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач. 

Арифметическиедействия 

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

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочета- 

тельное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реаль- 

ность ответа, обратное действие). 

Действия умноженияи деления чисел в практическихи учебныхситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

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

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 

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

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

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

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

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на 

увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

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

соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
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Математическаяинформация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

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

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 

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

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

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

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). 

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

числовыми данными. 

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

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

- наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше)вокружающем мире; 

- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

- сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельно 

выбранному основанию; 

- распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

- вестипоискразличныхрешений задачи(расчётной, сгеометрическим содержанием); 

- воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

- подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работасинформацией: 
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- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

- устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 

- дополнятьмодели(схемы, изображения)готовымичисловымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебные действия: 

- комментироватьходвычислений; 

- объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

- составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовым решением)пообразцу; 

- использоватьматематическиезнакиитерминологиюдляописаниясюжетнойситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

- называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 

- записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьпримеры,иллюстрирующиесмысл 

арифметического действия. 

- конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

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

геометрических фигур; 

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

- проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия, 

обратного действия; 

- находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибки итрудности. 

Совместнаядеятельность: 

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

учителем или самостоятельно; 

- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

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

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

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

- совместносучителем оцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 
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3КЛАСС 

Числаивеличины 

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

разрядныхслагаемых. Равенстваи неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

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

дециметр, квадратный метр). 

Арифметическиедействия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное ивнетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действия счислами0и1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

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

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи напонимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньшена/в),зависимостей(купля-продажа,расчётвремени,количества),на 
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сравнение(разностное,кратное).Записьрешениязадачиподействиямиспомощьючислового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

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

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади.Сравнение 

площадей фигур с помощью наложения. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка. 

Логическиерассуждениясо связками«если…,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

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

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

- сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрические фигуры); 

- выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

- конструироватьгеометрическиефигуры; 

- классифицировать объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачи в одно 

действие) по выбранному признаку; 
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- прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

- пониматьсмыслзависимостей иматематическихотношений,описанныхв задаче; 

- различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

- выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалгоритм

а); 

- соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

- составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранному правилу; 

- моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

- устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией: 

- читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

- извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; 

- заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж; 

- устанавливатьсоответствиемеждуразличными записямирешениязадачи; 

- использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияи проверки 

значения математического термина (понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

- использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 

- строитьречевыевысказываниядля решениязадач;составлятьтекстовую задачу; 

- объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…»,«больше/меньшев…», 

«равно»; 

- использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений; 

- выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимв соответствии с 

практической ситуацией; 

- участвоватьвобсуждении ошибоквходеи результатевыполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

- проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

- вестипоискошибок, характеризовать ихиисправлять; 

- формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 
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- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления;-проверятьполнотуиправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения. 

Совместная деятельность: 

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

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру- 

ментов длину, массу, время); 

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

- выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

4КЛАСС 

Числаивеличины 

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

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

раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицывремени(сутки, неделя, месяц,год,век), соотношениемеждуними. 

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

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

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представлениенамодели;планированиеизаписьрешения;проверкарешенияиответа. 
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Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность иокончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияо симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

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

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трёхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

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

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

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

- ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 



139  

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

- обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

- конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзаданной 

длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

- классифицироватьобъекты по1—2выбранным признакам. 

- составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

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

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

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работасинформацией: 

- представлятьинформациюв разныхформах; 

- извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме; 

- использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет(в условиях 

контролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

- использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойили 

практической задачи; 

- приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

- конструировать,читатьчисловоевыражение; 

- описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

- характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученных величин; 

- составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

- инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- находить, исправлять, прогнозировать трудности иошибкии трудностив решенииучебной 

задачи. 

Совместнаядеятельность: 
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- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

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

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

рационального способа; 

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес че- 

ловека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»1 

класс 
 

№ 

п/п 

Темараздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

обучающихся 

1 Числа (20ч)+4чиз Воспроизводить последовательность 

  резерва чиселот1до10каквпрямом,такив 

   обратномпорядке,начинаяслюбого 

2 Величины идействия над (7ч)+1ч числа.Определятьместокаждогочисла 

 ними резерва вэтойпоследовательности,втомчисле, 
   иместочисла0средиизученныхчисел. 

3 Арифметические (40ч)+7ч Считатьразличныеобъекты(предметы, 

 действия резерва группыпредметов,звуки,слова ит.п.)и 
   устанавливатьпорядковыйномертого 

или иного объекта при заданном 4 Текстовыезадачи (16ч)+1ч 

  резерва порядке счета. Писать цифры. 
   

Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число. 5 Пространственные 

представленияи 

геометрическиефигуры 

20 

  Измерятьотрезкиивыражатьихдлины 

  (в сантиметрах). Чертить отрезки 
  

заданной длины (в сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на…, 

уменьшитьна…»присоставлениисхем 

6 Работасинформацией (15ч)+1ч 

резерва 

   ипризаписичисловыхвыражений. 

   Образовыватьчиславторогодесяткаиз 

   одногодесяткаинесколькихединиц. 

   Сравнивать числа в пределах 20, 

   опираясьнапорядокследованиячисел 

   присчете.соотношениямеждуними. 

   Выполнятьвычислениявида15+1,16– 

   1,10+5,14–4,18– 10,основываясьна 

   знанияхпонумерации.Составлятьплан 

   решениязадачивдвадействия.Решать 

   задачивдва действия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»2 

класс 
 

№ 

п/п 

Темараздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

обучающихся 

1 Числа (10+ 2ч изрезерва Образовывать, называть и записыватьчисла 

в пределах 100. Сравнивать числа и 

записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные  числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее, или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. Составлять и 

решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Использовать различные 

приемы при вычислении значения 

числовоговыражения,втомчисле,правила о 

порядке действий в выражениях,свойства 

сложения, прикидку результата. 

Решатьуравнениявида:12+х=12,25 –х= 20, х 

– 2 = 8, подбирая значение. Использовать 

связьмеждукомпонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. Решать задачи с 

величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего

 слагаемого. Выполнять 

умножение и деление с числами 2 и 3 

2 Величины(11ч) 11 

3 Арифметические 

действия 

58ч+1чрезерва 

+6чиз раздела 

№4 

4 Текстовыезадачи 12 ч+ 6 ч из 

раздела№3+5ч из 

резерва 

5 Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры 

20+1чиз резерва 

6 Математическая 

информация 

15ч+1чрезерва 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»3 

класс 
 

№ 

п/п 

Темараздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности обучающихся 

1 Арифметические 

действия – 30ч. 

Резерв10ч.Текстовые 

задачи-23ч. 

30+10резерв 

+23 

Применять правила о порядке действий в 

числовых выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений числовых 

выражений. Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять ход решения задачи. 

Воспроизводитьпопамятитаблицу 2 Числа-10ч. 10 
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3 Арифметические 

действия-18ч. 

18 умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. Моделировать 

различное расположение кругов наплоскости.

 Классифицировать 

геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию. Находить долю 

величины и величину по ее доле. Выполнять 

внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. Применять 

алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. Использовать 

различные приемы проверки правильности 

вычислений. Различать треугольники по 

видам (разносторонние и равнобедренные, а 

среди последних — равносторонние) и 

называть их. 

4 Величиныидействия 

над ними - 3ч 

3 

5 Пространственные 

отношения 

геометрические 

фигуры- 15 ч. 

15 

6 Математическая 

информация-8ч. 

8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»4 

класс 
 

№ 

п/п 

Тема раздела 

учебногопредмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности обучающихся 

1 Числаот1до1000. 

Повторение 

12 Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами.Читатьизаписыватьлюбыечисла в 

пределах миллиона, Заменять 

многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Переводить одни единицы 

длины, массы, времени, площади в другие 

(мелкие в более крупные, и крупные вболее 

мелкие). Выполнять письменное 

умножение и деление многозначного числа 

на однозначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное). Моделировать 

взаимозависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить 

одни единицы скорости в другие. Решать 

задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние.Выполнятьделениесостатком 

2 Числа,которыебольше 

1000 

Нумерация 

10 

3 Величины 14 

4 Сложениеи вычитание 11 

5 Умножениеиделение 17 

6 Числа,которыебольше 

1000 

Умножениеиделение 

(продолжение) 40 ч 

40 

7 Числа,которые больше 

1000.Умножениеи 

22+1 
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 деление  на числа 10, 100, 1 000. Выполнять 

 схематические чертежи по текстовым 

 задачам на одновременное встречное 
 

движениеидвижениевпротивоположных 

направлениях и решать такие задачи. 
8 Итоговоеповторение 8+1 

   Выполнять письменно умножение 

   многозначных чисел на двузначное и 

   трехзначноечисло,опираясьназнание 

   алгоритмов письменного выполнения 

   действия умножение. Выполнять 

   письменноделениемногозначныхчиселна 

   двузначноеитрехзначноечисло,опираясь 

   на знание алгоритмов письменного 

   выполнениядействияумножение 

Материально- техническоеобеспечение 

Учебныепособия: 

-МороМ.И.,ВолковаС.И.,СтепановаС.В.Математика.В2-х частях.1класс.Издательство 

"Просвещение" 

-МороМ.И.,БантоваМ.А.,БельтюковаГ.В.идр.Математика.В2-хчастях.2класс. Издательство 

"Просвещение" 

-МороМ.И.,БантоваМ.А.,БельтюковаГ.В.идр.Математика.В2-хчастях.3класс.Издательство 
"Просвещение" 

-Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х частях. 4 
класс.Издательство "Просвещение" 

Демонстрационныепособия: 

 класснаядоскаснаборомприспособленийдлякрепления таблиц; 

-магнитнаядоска; 

-экспозиционныйэкран; 

-персональныйкомпьютер; 

-мультимедийныйпроектор; 

 электронно-образовательныересурсы 

 объекты,предназначенныедля демонстрациисчета: от1до10,от1до 20,от 1до 100; 

-наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими 
знаками); 

-демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); - 

демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра,площади):палетка,квадраты (мерки)идр.; 

-демонстрационныепособиядляизучениягеометрическихфигур:модели 
геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

-демонстрационные таблицы сложении умножения(пустые и заполненные); -видеофрагменты 

и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса математики; 

-объекты(предметы),предназначенныедлясчета:от 1до10,от 1до20,от1 до100; 

-пособиядляизучениясоставачисел(втомчислекарточки сцифрамиидругимизнаками); 

-учебныепособиядляизучениягеометрическихвеличин(длины,периметра,площади): палетка, 

квадраты (мерки) и др.; 

-учебныепособиядляизучениягеометрическихфигур,геометрическогоконструирования: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел. 
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РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

 

.Пояснительнаязаписка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы 

воспитания, ФООП НОО по предмету «Окружающий мир». 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: уобучающихся формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в 

качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для 

обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

Изучениепредмета"Окружающий мир",интегрирующего знанияо природе,предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента 

экологической, и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволитобучающимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР 

возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно 

важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

Содержаниеобучения. 

Человеки природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы,созданныечеловеком.Неживаяиживаяприрода.Признакипредметов(цвет,форма, 

сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). 

Примерыявленийприроды:сменавременгода,снегопад,листопад,перелетыптиц,смена 

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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временисуток,рассвет,закат,ветер,дождь,гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразиевеществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле.Земля-планета,общеепредставлениео форме иразмерахЗемли.Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшиеприродныеобъекты своей страны, района. Ориентированиена 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условноеобозначениеравнинигорнакарте).Особенностиповерхностиродногокрая(краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва,еесостав,значениедляживойприродыидляхозяйственнойжизничеловека. 

Охрана,бережноеиспользованиепочв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатныерастения.Рольрастенийвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекак 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительноеиотрицательноевлияниедеятельностичеловеканаприроду(в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участиев охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольв 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человеки общество. 

Общество-совокупность людей, которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдруг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для 

всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьив событияхстраны ирегиона (стройках, Великой отечественнойвойне,вработе втылу) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращениекучителю. 
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Классный,школьныйколлектив,совместнаяучеба,игры,отдых.Школьныепраздникииторжественные 

даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция- Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственномупразднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

событияобщественнойикультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:ДревняяРусь, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни. 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорогаот дома до школы,правилабезопасного поведения на дорогах, влесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 
человека. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета: 

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

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологическойграмотности,элементарныхправилнравственногоповедениявмиреприродыи 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР»1класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 
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 предмета   

1 Человеки 

общество. 

9 Уметь различать объекты живой и неживой 

природы. Делить растения на группы: травы, 

кустарники, деревья. Приводить примеры 

растений своей местности. Приводить пример 

наблюдений об изменениях в окружающей их 

природе с приходом зимы, весны, лета, осени. 

Получить базовые знания о жизни деревьев и 

кустарников в разные времена года Уточнение и 

дополнение знаний о зимовке животных, с 

особенностями появления потомства у животных. 

Уметь называть жизненные наблюдений о труде 

людей в разные времена года. Находить 

существенные различительные признаки плодов 

Уточнение представлений о грибах, 

лекарственных растениях. Познакомиться с 

названием своего государства, его столицей, 

государственной символикой. Знать городской 

транспорт и правила дорожного движения. 

2 Человекиприрода. 37 

3 Правилабезопасной 

жизни. 

10 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР»2класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Человеки 

общество 

18 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

— определятьсвой«адресвмире»; 
— работатьвпаре:сравниватьзвездыипла-

неты;анализироватьсхему в учебнике, находитьна ней 

нашу планету, называть известные детям страны мира; 

— сопоставлять образы родной страны с образами 

другихуголковпланеты, узнаватьприродныеи 

рукотворные картины Отечества; 

— называтьсвойдомашнийадрес; 
— формулироватьвыводыизизученногомате- 

2 Человеки природа 36 

3 Правила 

безопаснойжизни 

14 

   риала,отвечатьнаитоговыевопросыиоцениватьсвои 

   достижениянауроке 

   
— классифицироватьобъекты природы по су- 

   щественнымпризнакам; 

   
— различатьобъектынеживойиживойпри-

роды;обозначатьобъекты природы цветными фишками; 

осуществлять контроль и коррекцию; 

— приводить примеры явлений неживой и живой 

природы, сезонных явлений; 

— анализироватьиллюстрацииучебника,опре- 

делять сезон по характерным природным явлениям; 
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   — наблюдатьиописыватьсостояние погодызаокном 

класса; 

— характеризоватьпогоду как сочетание температуры 
воздуха, облачности, осадков, ветра; 

— находитьнарисункезнакомыесозвездия; 

— различатьгорныепородыиминералы; 
— работатьвпаре:спомощьюатласа-опре- 

делителяприводитьпримеры горныхпороди минералов, 

готовить краткие сообщения о них; 

— устанавливатьпо схеме различия между группами 

растений; 

— приводить примеры деревьев, кустарников, трав 

своего края; 

— работать в паре: соотносить группы животных и их 

существенные признаки; 

— устанавливать взаимосвязи в природе: между 

неживой и живой природой, растениями и животными, 

различными животными; 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР»3класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Человеки общество 21 доказывать,пользуясьиллюстрациейучебника, 
   что природа удивительно 

разнообразна;раскрыватьценностьприродыдля 2 Человеки природа 38 
   

людей;— находитьсходствочеловекаиживых 

существ иотличияего от животных; — 

определятьместочеловекавмире;приводить 

3 Правилабезопасной 

жизни 

9 

   примерывзаимосвязей живого и неживого, 

   растенийиживотных,человекаиприроды;— 

   классифицироватьтелаивещества, приводить 

   примерыестественныхиискусственныхтел, 

   твёрдых, жидких и газообразных веществ 

   объяснятьсвойствавоздуха,используязнанияо 

   частицах;исследоватьпоинструкцииучебника 

   свойстваводы;исследоватьсоставпочвывходе 

   учебногоэксперимента,классифицировать рас- 

   тения из предложенного списка, 

   классифицироватьживотных; 

   
— приводить примеры животных разных групп; 

анализироватьсхемы цепей питания; — 

характеризоватьсистемы органов человека; — 

различатьфакторы, укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него влияющие; — 

актуализироватьзнанияобопасностяхв 

быту,—анализировать разныетипы знаков, 
обсуждать,каконипомогаютпешеходам 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР»4класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Земляичеловечество 9 — различатьпланеты и их спутники; — 
   составлятьрассказогеографическихобъектахс 

помощьюглобуса и картыполушарий; — 2 ПриродаРоссии 10 
   

характеризоватьрольисторическихисточников 

для понимания событий прошлого; — 

определять по«лентевремени»век,вкотором 

3 Роднойкрай–часть 

большой страны 

15 

   

происходили упоминавшиеся ранее истори- 4 Страницы 5 
 Всемирнойистории  ческиесобытия;—рассказыватьомиресточки 

   зрения эколога; — работать в паре: 

5 Страницыистории 20 находитьипоказыватьна 
 России   

   физической картеРоссииизучаемыегеографиче- 

6 СовременнаяРоссия 8 скиеобъекты,рассказыватьонихпокарте; 

   находитьипоказыватьна 

   
физическойкартеРоссииизучаемыеморя,озёра, 

   реки,рассказыватьонихпокарте 
   — устанавливать причинно-следственные 
   связи между освещённостью Солнцем 
   поверхностиЗемлиисменойприродныхзон; 
   находитьнаполитико-административнойкарте 
   Россиисвойрегион; знакомитьсяскартойсвоего 
   региона,рассказыватьпонейородномкрае;— 
   выявлятьзависимостьрастениеводстваврегионе 
   отприродныхусловий;—выявлятьзависимость 
   животноводства в регионе от природных 
   условий;—определятьпо«лентевремени» 
   длительность периодов истории; — 
   составлятьпланрассказа наматериалеучебника; 
   различатьпраздники государственные, про- 
   фессиональные,церковные,народные,семей- 
   ные;—знакомитьсяпоматериаламучебникаи 
   дополнительной литературе с регионами, 

   городами,народамиРоссии; 

Материально–техническое обеспечение 

Учебники 

1. ПлешаковА.А.Окружающиймир.1класс.Учеб.дляобщеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков. М.: Просвещение, 2015 

2. ПлешаковА.А.Окружающиймир.2класс.Учеб.дляобщеобразоват. 
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организаций.В2ч./А.А. Плешаков. М.:Просвещение,2016 

3. ПлешаковА.А.Окружающиймир.3класс.Учеб.дляобщеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков. М.: Просвещение, 2017 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.В2ч. /А.А. Плешаков,Е.А. Крючкова.М.:Просвещение,2018 

Дополнительная литература 

1. ПлешаковА.А.Отземлидонеба:Атлас-определитель:Пособиедляучащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017 

2. ПлешаковА.А.Зелѐныестраницы.Книгадляучащихсяначальныхклассов. М.: 

Просвещение, 2015 

3. ПлешаковА.А.,РумянцевА.А.Великаннаполяне,илиПервыеуроки 

экологической этики 

Наглядные пособия 

1. Таблицыприродоведческогоиобществоведческогосодержаниявсоответствиис 

программой обучения. 

2. Плакатыпо основным видам естествознания(экосистема болота, озера, луга,поля, 

леса и т.д.). 

3. ПортретывыдающихсядеятелейРоссии(политическихдеятелей,военачальников, 

писателей, поэтов и др.). 

4. Географическиеиисторическиенастенныекарты. 

5. Иллюстративныематериалы(альбомы,комплектыоткрыток). 

6. Коллекцииполезныхископаемых. 

7. Коллекцияплодовисемянрастений. 

8. Гербариикультурныхидикорастущихрастений. 

9. Комнатныерастения(живыеобъекты). 

Учебно-практическоеиучебно-лабораторноеоборудование 

1. Термометрыдляизмерениятемпературывоздуха, воды. 

2. Термометр медицинский. 

3. Лупа. 

4. Компас. 

5. Часы. 

6. Микроскоп. 
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7. Глобус. 

8. Муляжиовощей,фруктов,грибов. 

Технические средства 

1. Комплектинтерактивногооборудования. 

2. Компьютерсозвуковойкартой. 

3. Многофункциональноеустройствопринтер-сканер-копирструйныйцветной. 

4. Мультимедийныйпроектор. 

5. Экспозиционныйэкран. 

6. Информационныересурсы 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Пояснительная записка 

Даннаяпрограмма «Основысветскойэтики» дляучащихся 4классаразработанана 

основепрограммы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» (авторы Данилюк А. Я. 

Издательство «Просвещение»), рекомендованной Министерством образования и науки РФи 

адаптирована для детей с задержкой психического развития. 

Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения. 

Основной целью предмета «Основы светской этики», призванного решать задачи 

социализации и воспитания, является формирование у младших школьников мотивации к 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основныезадачикомплексногоучебногокурса: 

 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- государственного, 

духовного единства российской жизни. 
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Программаучитываетособенностидетейсзадержкойпсихического развития. 

 Наиболее яркимпризнакомявляетсянезрелость эмоционально-волевойсферы;ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость.Нарушениявниманиямогутсопровождатьсяповышеннойдвигательной и 

речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, 

знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. 

 Учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 общаякоррекционнаянаправленностьпроцессаобучения, 

 малаянаполняемость класса, 

 щадящийрежим, 

 увеличениеколичествачасовнатрудныйраздел программы, 

 созданиеположительнойатмосферынауроке, 

 постоянноеснижениетревожностидетей,исключениеиронииивыговоров, 

 создание ситуации успеха, которая формирует чувство уверенности в себе, 

удовлетворения, 

 опоранаигру,целенаправленноестимулированиедетейнауроке,возбуждение интереса. 

Местопредмета «Основысветскойэтики»вучебном плане 

Предмет«Основысветскойэтикиизучаетсякакмодульвпредметнойобласти«Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 4-ом классе (1 час в неделю, 34 часа). 

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально 

их заменяющим. 

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»предполагаетсяинтеграцияспредметами«Литература»,«Музыка»,«История», 

«Изобразительноеискусство». 
Ценностныеориентирысодержанияучебногопредмета 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступениначального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного 

развития личности гражданина России и основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» реализуются по 
направлениям. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

-Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания.Ценности:нравственныйвыбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважениедостоинствачеловека,равноправие,ответственностьичувстводолга;заботаипомощь,мо

раль,честность,щедрость,заботаостаршихимладших;свободасовестии вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни.Ценности: уважение к

 труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека;эстетическое развитие, самовыражение в творчествеи искусстве. Все 

направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Личностныерезультаты: 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 
гордости за свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 
не исповедовать никакой религии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к пред- 
ставителям разного вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

—пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховным 
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ценностям. 

Метапредметныерезультаты: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующиекоррективы 

в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределе- 

нии ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственныеценности общества— 

мораль, этика, этикет, справедливость,гуманизм, благотворительность, а также используемых 

в разных религиях (в пределах изученного); 

—использовать разныеметоды получения знаний о традиционныхрелигияхи светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;обосновыватьсвои суждения, 
приводить убедительные доказательства; 

—выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работасинформацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

—использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствиис поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

—анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,с 
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помощьюучителя,оценивать еёобъективностьиправильность. 

КоммуникативныеУУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания,анализа 

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 
этике. 

РегулятивныеУУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственныеправилаинормы современного российскогообщества;проявлятьспособностьк 

сознательному самоограничению в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

—проявлятьвысокий уровеньпознавательноймотивации,интереск предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместнаядеятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей ра- 

боте, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео-презентацией. 

Предметныерезультаты: 

Модуль«Основыправославной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами пониманиезначимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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—рассказывать онравственныхзаповедях, нормаххристианской морали,ихзначении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грехкак нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношениеветхозаветныхДесяти заповедей иЕвангельскихзаповедейБлаженств, христи- 

анского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 
священнослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрыватьосновное содержание нормотношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,старшим 

по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еёрезультатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля выражать 

своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

—выражать своими словами пониманиезначимости нравственного совершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 
дуа, зикр); 

—рассказывать о назначениии устройстве мечети (минбар, михраб), нормахповедения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

—рассказыватьо праздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

—распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

—рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 
России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памят- 
ные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народы 
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России,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам, буддизм, 

иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыбуддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказыватьо нравственныхзаповедях, нормахбуддийской религиозной морали,их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

—рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

—рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 
храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

—рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

—раскрыватьосновноесодержаниенормотношений вбуддийской семье,обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар- шим 
по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

—распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл изначение 

в буддийской культуре; 

—рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

—излагатьосновные исторические сведенияо возникновении буддийской религиозной 
традиции в истории и в России, 

своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

—первоначальныйопытпоисковой, проектной деятельностипо изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя- 

тыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультурыивнутреннююустановку личности,поступатьсогласносвоей 
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совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое пра- 

вило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, обосновных принципах иудаизма; 

—рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

—рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностейи 
ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар- шим 

по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 
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—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 
семье, между людьми; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

—соотноситьнравственные формыповеденияснравственныминормами,заповедямив 
традиционных религиях народов России; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 
религий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России(Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 

примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 
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—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье(православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснятьсвоими 

словами её значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковойсреды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российскойгосударственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие, 
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добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граж- 

данственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, до- 

стоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менеетрёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менееодного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь изабота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос- 

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательствав России;выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 
России; 

—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 
местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности посту- 

пать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 



165  

человеческойжизнивроссийскойсветской(гражданской)этике. 

 

Содержаниеучебного предмета 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевправославнуютрадицию.Культураирелигия.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, 

церковноепение,прикладноеискусство),православныйкалендарь.Праздники.Христианская 

семья и её ценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногои 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России.Традициииудаизмавповседневнойжизниевреев.Ответственноепринятиезаповедей. 

Еврейскийдом.Еврейскийкалендарь:его устройство иособенности.Еврейскиепраздники:их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религииииудаизм. Ихоснователи. Священные книгихристианства, ислама, иудаиз- 

ма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов 

России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и 

мораль.Нравственные заповеди христианства,ислама, иудаизма, буддизма. Обычаииобряды. 
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Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия— нашаРодина. Этикаи еёзначениевжизничеловека. Праздникикакоднаизформ 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в 

государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственныетрадициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»4класс 
 

№ 

п/п 

Темаразделаучебногопредмета Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

обучающихся 

1 Модуль«Основыправославной 

культуры» 

34 Врамкахучебногомодуля 

«Основы    православной 

культуры»,  курса  ОРКСЭ 

формы  и виды  учебной 

деятельности  основываются 

на следующих  методах 

обучения:     вербальных, 

невербальных,практических, 

проблемно-поисковых. 

Включают в себя: учебные 

занятия, экскурсии, беседы, 

написание творческих работ, 

подготовку творческих 

проектов, сюжетно-ролевые 

игры, чтение православной 

литературы, фотовыставки, 

просмотр видеофильмов на 

православные темы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»4класс 
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№ 

п/п 

Тема раздела учебного 

предмета 

Модуль«Основысветской 

этики» 

Кол-во 

академич 

еских 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Россия-наша Родина 1 Знакомятся с общественными нормами 
   нравственности и морали. Знакомятся систорией 

развитияпредставленийчеловечестваоморалии 

нравственности. Знакомятся с основными 

2 Этика–наукаочеловека 

нравственной жизни. 

1 

   

определениями понятий этики, культуры, 

морали.Знакомятсясвзаимосвязямимежду 
3 Этикаобщения 4 

   

культурой, моральными традициями и 4 Этикет 4 
   поведениемлюдей.Анализируютморальныеи 

5 Этикачеловеческих 4 этическиетребования,предъявляемыекчеловеку 

 отношений  всветскойкультуреиразличныхкультурных,в 
   

томчислерелигиозных,традициях. Анализируют 

важностьсоблюдениячеловекомнравственных 

иморальныхнорм.Учатсясравниватьявления 

6 Этикаотношенийв 

коллективе 

4 

   

светской культуры, искусства и различные 

религиозные традиции. Излагают свое мнение по 

поводузначенияэтическихнорм,нормморалии 

7 Простыенравственные 

истины 

4 

8 Душаобязанатрудиться 4 нравственности в жизни людей, общества. 
   Знакомятсяспримерамипроявлениявысокой 

нравственности в повседневной жизни, в 

истории, в произведениях литературы и 

9 Посеешьпоступок– 

пожнёшь характер 

4 

   

искусства. Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы 
10 СудьбаиРодинаедины 4 

   поведения,сопоставляяихснормамиразных 

   культурных традиций. Учатся толерантному 

   отношению к пред ставителям разных 

   мировоззрений и куль турных традиций. 

   Осуществляютпоискнеобходимойинформации 

   длявыполнениязаданий.Участвуютвдиспутах: 

   учатсяслушатьсобеседникаиизлагатьсвое 

   мнение. 

Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

Учебникиипособия 

1. Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии.Основы 

религиозных культур и светской этики: Основы светской этики. 4 кл. (4–5 кл.): учеб. 

дляобщеобразоват.учреждений/А.А.Шемшурин,Н.М.Брунчукова,Р.Н.Демин,К.В. 

Савченко, Т.Д. Шапошникова М.: Дрофа, 2018 

2. ДанилюкА. Я.,ЕмельяноваТ.В.,МарченкоО. Н.идр.Основы религиозных 
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культурисветскойэтики.Сборникрабочихпрограмм.М.:Просвещение,2016 

Технические средства обучения 

1. Компьютерсозвуковойкартойимузыкально-программнымобеспечением. 

2. Мультимедийныйпроектор. 

3. Экспозиционныйэкран. 

4. Многофункциональноеустройствопринтер-сканер-копир(чёрно-белый). 

5. Электронныересурсы 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочаяпрограмма по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), по 

программедля детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально- 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Целикурса: 

 воспитаниеэстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитиевоображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и 

общества; 

 овладениеэлементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозораи приобретениеопытаработы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Перечисленныецелиреализуютсявконкретныхзадачахобучения: 

 совершенствованиеэмоционально-образноговосприятияпроизведенийискусстваи 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формированиенавыковработысразличнымихудожественными материалами. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрениясовременныхинновационныхметодовинаосновесовременногопонимания 
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требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребёнка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Этазадачанив коеймеренеограничиваетсвязи скультурой разныхстранмира, 

напротив, в основупрограммы положен принцип «отродного порогав миробщечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребёнок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень 

программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображениевзрелищныхиэкранныхискусствах. Ониизучаютсявконтекстевзаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительнаяхудожественнаядеятельность; 

- декоративнаяхудожественнаядеятельность; 

- конструктивнаяхудожественнаядеятельность. 

Три способа художественногоосвоениядействительности -изобразительный, декоративныйи 

конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание мира, 

выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная 

деятельность–это созданиепредметно-пространственнойсреды;декоративнаядеятельность– это 

способ организации общения людей, имеющих коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 
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Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность;четкость поставленныхзадач и вариативность ихрешения;освоениетрадиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные видыучебнойдеятельности–практическаяхудожественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) идеятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями.Многообразие видов деятельностистимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведенийискусствапредполагает развитие специальныхнавыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т.е.способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживаниеокружающей реальности, а также способность косознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса.Конечная цель– формирование у ребенка способности видения мира, 

развития о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Коррекционная работапосредством изодеятельности должна учитывать качественное 

своеобразие детей, связанное снедоразвитиемихпознавательной деятельности. Поэтомуодна 

из задач обучения детей с ЗПР - насыщение их рисунков предметным, смысловым 

содержанием. У таких детей особую роль играет эмоциональная включенность. 

Этапы: 

Формирование мотивационно - ориентировочных основ изобразительной деятельности. 

Формированиеосновныхуменийизобразительнойдеятельностивпроцессеовладенияребенком 

способами отражения внешних качеств предметов. 
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Развитие навыков продуктивной изобразительной деятельности на наглядно-образном уровне 

(на уровне представления). 

Творческаяизобразительнаядеятельностьна уровневоображения,которая основываетсяна высокой 

эмоциональной включенности ребенка в процесс рисования. 

Прикоррекционно-педагогическойработе средствамиизобразительнойдеятельности у 

детей необходимо учитывать средующие принципы: 

- формированиеудетейпредставленийотом,чтолюбоеизображение--этоотражениереальных 

предметов окружающей действительности и социальных явлений; 

- учет закономерностей развития изобразительной деятельности в норме и учет особенностей 

становления изобразительной деятельности у детей с различными отклонениями в развитии; 

- тесная взаимосвязь изобразительной деятельности с различными видами детской 

деятельности -- предметной, игровой, трудовой и общения; 

- актуальностьсоциальнойнаправленностиизобразительнойдеятельностиприотбореметодов, 

приемов и содержания обучения; 

- эмоциональнаявключенностьребенкавпроцесссозданияизображенийнавсехэтапахобучения; 

- развитиевсехсторонречикаксоставнаячастьпроцессаформированияизобразительной 

деятельности; 

- процесс созданий изображений немыслим без воспитания у детей эстетической культуры и 

художественной выразительности. 

Коррекционныезанятияпорисованиюспособствуюттому,что: 

удетейформируютсянавыкинаблюдения; 

совершенствуютсяприемыобследованияизображаемогообъекта; 
дети овладевают специфическимвосприятием - умением видеть предмет целостно,в единстве 

его свойств; 

формируются полные и точные представления о предметах и явлениях окружающего мира, 

поскольку изображение предметов требует отчетливого выделения в сознании существенных 

признаков, касающихся формы, конструкции, величины, положения в пространстве и других 

параметров; 

дети не только воспроизводят увиденное, но на основе полученных представлений о 

предметах, явлениях реального мира создают в рисунке новые оригинальные произведения. 

Это осуществляется благодаря развитию воображения, основу которого составляет 

способность оперировать в уме представлениями и преобразовывать их; 

также развиваются зрительная и двигательная память, поскольку в процессе изобразительной 

деятельности важно не только уметь воспринимать предметы и работать карандашом икистью 

и, но и согласованно воспроизводить рукой то, что увидел глазами; 

дети учатся изображать предметы, т.е. запечатлевать представления о нем и способе его 

изображения; 

на уроках изобразительного искусства у детей в наглядно-практической деятельности 

совершенствуются все мыслительные операции. 

Местаучебногопредметавучебномплане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» 

изучаетсяс1по4класс. Объёмучебноговремени в1классесоставляет33часа,1часвнеделю (66 ч в 

год), во 2-4 классах составляет 34 часа,1 час в неделю (68ч в год) 

Ценностныеориентирысодержанияучебногопредмета 

Учимсяуприроды 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, 

суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета,линий,форм,ставшихосновойдекоративноготворчества:цветы,раскраскабабочек, 
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переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомлениесшедеврами русскогоизарубежногоискусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов.Понятия:линиягоризонта, ближе –больше,дальше –меньше,загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 

цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и 

характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастическиеобразывизобразительномискусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественнаяфантазия. 

Перенос художественного образа с одного вида на другой. Получение фантастических образов 

путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в 

живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно- прикладном искусстве, в книжной графике. 

Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при передачи сказочных 

образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, 

большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и 
контрастная цветовая гамма. 

Формапредметаистилизацияприродныхформвдекоративномтворчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимсянатрадицияхсвоего народа 

Значениеизобразительногоискусствавнациональнойкультуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной 

природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ 

человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно- 

прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему 

родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 

горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции. 

Ритмворнаменте. 

Декоративно-символическаярольцветавдекоративно-прикладномискусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемсяккультуренародовмира 

Взаимосвязьнародногоискусствастрадицияминародаиокружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческойкультуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомлениесшедеврамирусского изарубежного искусства, затрагивающимиприроду, 

сказками и мифами других народов. 
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Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритмвархитектуреидекоративном искусстве. 

Цветоваягармонияприроды,архитектуры, человекаводеждесвоего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых 

форм в объеме. 

Опытхудожественно-творческойдеятельности 
Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Освоениеосноврисунка,живописи,скульптуры,декоративно-прикладногоискусства. 

Созданиемоделейпредметовбытовогоокружениячеловека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно- 

прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и 

природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в 

обсуждениисодержанияивыразительныхсредствпроизведенийизобразительного искусства. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Личностныерезультаты: 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитиеобучающихся, приобщение их 

к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьникамисодержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в куль- турных 

традициях. 
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Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественнойимировойкультуры. Учебныйпредметспособствуетпониманиюособенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходитэто в процессе развитиянавыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничатьс 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъекты позаданнымоснованиям; 



175  

находить ассоциативные связи междувизуальными образами разных форм и 

предметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелого ипредметов между 

собой;  

 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении 

(визуальномобразе)наустановленныхоснованиях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 
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Работасинформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательные ресурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационной безопасностиприработев сетиИнтернет. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующими действиями: 
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внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядокв 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действияспланируемыми результатами,осуществлять контрольсвоей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Предметныерезультаты: 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционного расположенияизображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками «гуашь»вусловияхурока. 
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Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопыт экспериментирования, исследованиярезультатов смешения красоки 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условияхурока наоснове фотографий);приводитьпримеры, сопоставлятьиискать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметрии всвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначении украшенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 
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Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеру испособуналожения 

линии. 
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Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретатьумение вести рисунокснатуры, видеть пропорцииобъекта, расположение 

еговпространстве;располагатьизображениеналисте, соблюдаяэтапыведениярисунка, осва- ивая 

навык штриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их 

характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочныхгероеввиллюстрацияхизвестныххудожников детской книги, развивая фантазиюи 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
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Обсуждать примеры детского художественного творчества сточкизрениявыраженияв 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализапроизведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. 

В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и дру- 

гих по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвоватьвобсуждении композиционногопостроениякадрав фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы,создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 
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Узнавать обискусстве шрифтаиобразных(изобразительных) возможностяхнадписи,о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу— поздравительнуюоткрытку,совмещаяв ней 

шрифт и изображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами. 

Выполнятьтворческуюкомпозицию—эскизафишиквыбранномуспектаклюили фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. Приобретать 

опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнавала или 

спектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдению натуры или 

по представлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—натюрмортасярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению. Создавать 

пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник вгороде» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 
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Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; вы- 

полнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материало видахсимметрии в сетчатоморнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумаго-пластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 

на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других(по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путеше- 

ствий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

ГосударственныйРусскиймузей, Государственныймузейизобразительныхискусств имениА. С. 

Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметьпредставление 

о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путёмразличныхповторенийрисункаузора,простогоповторения(раппорт),экспериментируя на 

свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 
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4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль«Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создаватьобраз 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозиции натему«Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранномугерою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется послеосвоения со- 

бранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 

рисунках традиции использования орнаментовв архитектуре, одежде, оформлении предметов 

быта у разных народов, в разные эпохи. 
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Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционныхжилищ уразных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворныхпостроек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы;пониматьи 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. 

Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносного жилища— юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формироватьвосприятиепроизведенийискусствана темы историиитрадицийрусской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябуш-кина, И. Я. Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремльидругиесучётом 
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местныхархитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских),опамятникахрусскогодеревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). 
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Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейнойоснове; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимациюсхематического 

движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовыенадписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира 

Содержаниеучебногопредмета«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 1 

КЛАСС (33 ч) 

Модуль«Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры: разные листьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическоепятно (ахроматическое)ипредставлениео силуэте.Формированиенавыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом. 

Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
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Техникамонотипии.Представленияо симметрии. Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура» 

Изображениевобъёме.Приёмыработыспластилином;дощечка,стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителяс 

учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагии картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами—созданиеигрушки дляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 
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Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемой 

теме.  

 

2 КЛАСС(34 ч) 

Модуль«Графика» 

Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдлялинейного 

рисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра. 



192  

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получениянового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цветоткрытый—звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер— по выбору 

учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 
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Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик,заливка 

и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы 

«Тёплый и холодный цвета»(например, «Горящий костёрв синей ночи», «Перо жар-птицы»и 

др.). 
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Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

3 КЛАСС(34 ч) 

Модуль«Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещениеизображения итекста. Расположениеиллюстра- 

ций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека. Строение,пропорции,взаиморасположениечастей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица— маски персонажа сярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 

или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа,особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура» 



195  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (посюжету 

изображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре. 

Работаспластилином илиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глиныв традицияхнародныххудожественныхпромыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 
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Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественныемузеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметомизображения;классификация и сравнение содержанияпроизведений 

сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айва- 

зовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических 

фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещениеспомощьюграфического редакторавекторногоизображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 КЛАСС(34 ч) 
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Модуль«Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций(горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации 

из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мираили 

в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной. 

Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, 

в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительныхмотивов ворнаментахразныхнародов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 
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Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды 

разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. 

А. Коровина, А. Г. Венецианова, 

А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 
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Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушнойперспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям мира. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»1класс 
 

№ 

п/п 

Темараздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Графика 6 Находитьв окружающей действительности 
   изображения, сделанные художниками. 

Рассуждатьосодержаниирисунков,сделанных 2 Живопись 6 
   

детьми. Наблюдатьиэстетически 

оцениватьукрашениявприроде.Рассматривать 
3 Скульптура 3 

   

и сравнивать, различные архитектурные 4 Декоративно- 7 
 прикладноеискусство  постройки. Использоватьпятно как основу 
   изобразительного образа на плоскости. 

5 Архитектура 3 Овладеватьпервичныминавыкамиизображения 
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6 Восприятие 6 наплоскостиспомощьюпятна,навыкамиработы 

 произведений  кистью и краской. Овладеватьпервичными 

 искусства  навыками изображения в объеме. 
   Экспериментировать,исследоватьвозможности 

краскивпроцессе созданияразличныхцветовых 

пятен,смешенийиналоженийцветовыхпятен 

7 Азбукацифровой 

графики 

2 

   при создании красочных ковриков. 

   Разглядыватьузоры и формы, созданные 

   природой,интерпретировать ихвсобственных 

   изображенияхиукрашениях.Осваиватьпростые 

   приемы работы в технике плоскостной и 

   объемной аппликации, живописной и 

   графической росписи, монотипии. 

   Овладеватьпервичными навыками 

   конструированияизбумаги.Творческиигратьв 

   процессе работы с художественными 

   материалами, изобретая, экспериментируя, 

   моделируявхудожественнойдеятельностисвои 

   переживания от наблюдения жизни 

   (художественноепознание). 

   Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»2класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Графика 5 Наблюдатьцветовыесочетаниявприроде. 
   Смешиватькраски сразу на листе бумаги, 

2 Живопись 7 посредствомприема«живаякраска». 
   Овладеватьпервичными живописными 

3 Скульптура 3 навыками. 
   Изображатьна основе смешивания трех 

4 Декоративно- 5 основных цветов разнообразные цветы по 
 прикладное  памяти и впечатлению. Учиться 

 искусство  различатьисравнивать 
темныеисветлыеоттенкицвета и тона. 

Расширять знания о художественных 
материалах.Овладеватьпервичнымизнаниями 

5 Архитектура 5 

перспективы^ (загораживание, ближе —дальше). 

Наблюдатьза пластикой деревьев, 

веток,сухойтравынафонеснега. 
Развиватьнавыкисозданиягеометрических 

6 Восприятие 

произведений 

искусства 

5 

   

форм (конуса, цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразныеобъемныеформы.Сравнивать, 

7 Азбукацифровой 

графики 

4 
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   сопоставлять   природные  формы  с 

декоративнымимотивамивкружевах,тканях, 

украшениях,      на      посуде. 

Изображать живописными   материалами 

контрастные    состояния    природы. 

Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных  средств для 

создания доброго  и злого  образов. 

Расширятьзнанияосредстваххудожественной 

выразительности. Создаватьколлективную твор- 

ческую работу (панно) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»3класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Графика 4 Характеризоватьиэстетически оцениватьразные 
   видыигрушек,материалы,изкоторыхонисделаны. 

Восприниматьиэстетическиоцениватьразнообразие 2 Живопись 6 
   

вариантовросписиткани.Пониматьрольхудожникаи 

Братьев-Мастеров в создании книги(многообразиеформ 
3 Скульптура 3 

   

книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). 4 Декоративно- 3 
 прикладное  Восприниматьиоцениватьэстетические достоинства 

 искусство  старинныхисовременныхпостроекродногогорода 
   (села).Создаватьобразпаркавтехнике коллажа,гуаши 

5 Архитектура 5 или выстраивая объемно-пространственную 
   

композицию из бумаги. Овладеватькомпозиционными 

и оформительскими навыками в процессе создания 

образавитрины.Учитьсяизображатьяркое,веселое, 

подвижное.Овладеватьнавыкамисозданияобъемно- 

6 Восприятие 

произведений 

искусства 

8 

   

пространственной композиции. 

Придумыватьи создаватьоформлениекшкольными 

домашним праздникам. Изображатьпейзаж по 

7 Азбукацифровой 

графики 

5 

   представлению с ярко выраженным настроением. 

   Развиватьживописные и композиционные навыки. 

   Изображатьсценуизсвоейповседневнойжизни(дома, 

   вшколе,наулицеит.д.),выстраиваясюжетную 

   композицию. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»4класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 
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1 Графика 4 Использовать выразительные средства живописи для 

создания образов природы.Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. Изображать графическими 

или живописными средствами образ русской избы и 

других построек традиционной деревни. Создавать 

женские и мужские народные образы (портреты). 

Моделировать или изображать древнерусский храм 

(лепка или постройка макета здания; изобразительное 

решение). Овладевать навыками изображения фигуры 

человека. Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников древнерусской 

архитектуры. Изображать сцены жизни людей степи и в 

горах, передавать красоту пустых пространств ивеличия 

горного пейзажа. Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в традиционных 

одеждах). Создавать коллективное панно. Использовать 

и развивать навыки конструирования из бумаги. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь 

на впечатления от произведений искусства и жизни. 

Овладевать навыками изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в скульптуре. Объяснятьи 

оценивать свои впечатления от произведений искусства 

разных народов. 

2 Живопись 4 

3 Скульптура 3 

4 Декоративно- 

прикладное 

искусство 

5 

5 Архитектура 4 

6 Восприятие 

произведений 

искусства 

8 

7 Азбукацифровой 

графики 

6 

 

Материально–техническое обеспечение 

Печатные пособия 

Репродукциикартинвсоответствиистематикойивидамиработы, 
Портреты художников. 

Тематическиеплакаты. 

Техническиесредстваобучения 

Класснаямагнитнаядоскаснаборомприспособленийдлякреплениякартинок. Мультимедийный 
проектор. 

Интерактивнаядоска. 

Компьютер. 

МФУ. 

Экранно-звуковыепособия. 

Аудиозаписихудожественногоисполненияизучаемыхпроизведений. 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийныеобразовательныересурсы(презентации)[1],соответствующиетематике программы 

по литературному чтению. 

 

Модели. 

Муляжифруктовиовощей(комплект). Гербарии. 

https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4-klassy-variant-7-2-4964361.html#_ftn1
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РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального 

неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МКОУ Чистюньской СОШдля учащихся ЗПР. Программа отражает содержание обучения 

предмету «Музыка» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфическихобразовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрыта в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование общекультурной 

компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искусству, формирование 

способности символического (звукового, двигательного) опосредствования своих 

эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, 

невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных 

возможностей, препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных 

произведений, неполной сформированностью символического опосредствования своих 

эмоциональных состояний, эмоциональной рефлексии. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в АООП НООобучающихся 

с особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

• расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию 

учебнопознавательной деятельности; 

• формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 
эстетических суждений; 

• совершенствоватьвозможностисаморегуляциивовремяпрослушиваниямузыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

• способствоватьосознанномувосприятиюмузыкиисозданиюразличныхобразов,развиваю

щих возможности символического опосредствования чувств. 

СучетомособыхобразовательныхпотребностейдетейсЗПРв1дополнительномклассе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

• учить восприятию музыки,формировать мотивацию к прослушиванию музыкальных 

произведений, обучать вокальным упражнениям; 

• содействовать эстетическому воспитанию за счет демонстрации произведений 
искусства; 

• научитьчувствоватьнастроение,выражаемоемузыкальнымпроизведением; 

• закрепитьпонятиеомелодии,ритме,песне,танце,марше, способностьвыделять их; 

• расширитьспектрзнаемыхмузыкальныхинструментов; 

• воспитыватьлюбовькРодине,национальнымобычаям, формироватьчувство 

гордости и патриотизма; 



204  

• совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 

способность вербального выражения чувств, обогащать словарь, развивать смысловую и 

эмоциональную память, аналитико-синтетические способности; 

• удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

коррекции дефицитов эмоционального развития, формирования навыков 

саморегуляцииисоциальноодобряемогоповедения; 

• формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными 

средствами,познакомитьсознаковымопосредствованиеммузыкиспомощьюнот;  

обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль в эстетическом развитии и духовно- 

нравственномвоспитаниииимеетсущественныйкоррекционно-развивающийпотенциал.При 

ЗПР дети,пришедшиевпервыйдополнительныйкласс,какправило,имеютопыт 

прослушиваниямузыкальныхпроизведенийивыполнениямузыкальныхзаданий.Вместес тем 

общие недостатки их психологического развития затрудняют усвоение предмета. 

Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют 

адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки речевого развития нередко 

проявляются в несовершенном речевом дыхании, нечеткости артикуляции. Общее 

несовершенство аналитико-синтетической деятельности затрудняет дифференциацию 

звучания различных музыкальных инструментов, определения характера музыкального 

произведения. Бедный словарный запас и необращенность к себе препятствует вербализации 

собственных чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. 

Моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. Поэтому при 

подготовке и проведении уроков музыки необходимо учитывать специфические 

образовательные потребности обучающихся, что отражается в подборе эмоционально 

привлекательного и доступного по возрасту музыкального материала, наглядно-действенном 

характере образования(обеспечения возможности познакомиться с реальными музыкальными 

инструментами и их звучанием), постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении 

любых проявлений детской активности, специального внимания к включению новой лексикив 

активный словарь. 

В 1 дополнительном классе обучение строится с использованием учебника Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Материал учебника адаптируется для понимания детьми 

учителем. Избыточные по отношению к их возможностям понятия исключаются. В ходе 

обучения в первом дополнительном классе младший школьник с ЗПР закрепляет 

первоначальные знания о мире музыки и ее символическом значении. 

Значениепредметавобщейсистемекоррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно- 

развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. 

Учителю музыки полезно поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевки на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции. 

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете рекомендаций 

последнего в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности 

работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения. Педагог- 

психолог может посоветовать учителю музыки конкретные музыкально-двигательные 

упражнения, которые будут полезны обучающимся. 

Учителю музыки можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих 

рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные потребностиобучающихся: 
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- следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять тот или иной 

усвоенный материал на протяжении нескольких занятий; 

- на уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития большинства детей – 

от этого зависит и подбор музыкального материала, и его преподнесение на доступном 

уровне; 

- следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, включая в ход урока 

двигательные паузы; 

- постояннопобуждатьдетейвысказываться; 

- способствоватьвовлеченностивсехдетей в ход занятия; 

- пояснятьпользуизучаемогоматериалаиформировалмотивациюслушаниямузыкиза 

пределами урока. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции, 

реализации целей программы духовно-нравственного развития, воспитания и достижения 

планируемых результатов образования. 

Местопредмета вучебномплане 

Рабочаяпрограммасоставленана33часа(по1часу внеделюпри33учебныхнеделях)в 

1 и 1 доп классах.. В соответствии с АООП длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

34часа(34учебныенедели)–2-4 классы. 

Ценностныеориентирысодержанияучебногопредмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально- 

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение УУД, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – 

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшемуовладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно – 

познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«МУЗЫКА» 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных 
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Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традицийего 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федера- 

ции; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизнив 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности 

Экологическоговоспитания: 



207  

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

4. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др ); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы 

Базовыеисследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальныхявлений, в том числе в отношении собственныхмузы- 

кально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить попредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процеса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях 

Работасинформацией: 

—выбиратьисточникполученияинформации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 
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—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителем 

алгоритму; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации 

2.Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальная коммуникация: 

—восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей, стремитьсяпонять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении 

Вербальная коммуникация: 

—восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

—проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога и 

дискуссии; 

—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

—корректнои аяяентировановысказывать своёмнение; 

—строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание, рассуждение, повествование); 

—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки, фото,плакаты)ктекстувыступления 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместного 

восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, 

групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общийрезультат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы 

5. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 
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—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийСамоконтроль: 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

Предметныерезультаты: 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

—сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи- 

ровать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

—с уважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальной культуры; 

—стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

—классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

—различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 
сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

—ориентироватьсявнотнойзаписи впределахпевческогодиапазона; 

—исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

—исполнятьпесни спростыммелодическимрисунком 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 

—определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийк родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определятьнаслухи называтьзнакомыенародныемузыкальные инструменты; 
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—группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

—создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнении народной 

песни; 

—исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибез сопровождения; 

—участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов кгруппам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 
—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки 

Модуль№4«Духовнаямузыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

—исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

—уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции) 

Модуль№5 «Классическаямузыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинениякомпозиторов-

классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 
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—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- 

выразительными средствами при исполнении; 

—исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультуру 
звука  

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

—(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

—различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраитд), 

узнаватьнаслухи называтьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

—различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их ролив 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф,певец, 

художник и др. 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

—восприниматьмузыкальное искусство какотражение многообразияжизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени Для удобства вариативного распределения в рамкахкалендарно-

тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г) Модульный 

принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение 

количества учебных часов между блоками. Вариативная компоновка тематических блоков

 позволяет 

существеннорасширитьформыивидыдеятельностизасчёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательскими и творческими проектами В таком случае количество часов, отводимых 

на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п 23 ФГОС НОО) Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно. 

Содержаниеучебногопредмета«МУЗЫКА» 
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Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательнойпрограммой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изученияпредмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»;модуль 

№ 5 «Классическая музыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; модуль 

№ 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 

может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 

деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательной 

организации. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и 

равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа 

в неделюОбщееколичество —неменее135часов(33 часав 1классеи по 34 часавгодво 2— 4 

классах) 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы) 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык 

и др. 

Mодуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Данный модуль является вспомогательным и не можетизучаться в отрывеотдругихмодулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам 

воспитанияграмотногослушателя.Распределениеключевыхтеммодуляврамках 
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календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр 

Звукоряд.Нотныйстан,скрипичныйключ. Ноты первойоктавы 

Интонация.Выразительныеиизобразительныеинтонации 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмыеи четвертные длительности), такт, 

тактовая черта 

Ритмическийрисунок.Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура 

Размер.Равномернаяпульсация. Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,¾,4/4 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары) 

Мелодия.Мотив,музыкальнаяфраза.Постепенное,плавноедвижениемелодии,скачки.Мелодический 

рисунок 

Сопровождение.Аккомпанемент.Остинато.тпление,заключение,проигрыш Песня. 

Куплетная форма. Запев, припев 

Лад.Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания.Ступеневый состав 

Пентатоника.Пентатоника—пятиступенныйлад,распространённый у 

многих народов 

Нотывразныхоктавах.Нотывторойималойоктавы.Басовыйключ 

Дополнительные обозначения внотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги) 

Ритмическиерисункивразмере6/8.Размер6/8. Нотасточкой.Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Тональность.ГаммаТоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональности(до 2—

3 знаков при ключе) 
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Интервалы.Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента басаккорд, аккордоаяя, арпеджио 

Музыкальная форма Контраст и повтор как принципы строения музыкальногопроизведения. 

Двухчастная, трёх- частная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды 

Вариации.Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации 

Модуль№ 2«Народная музыкаРоссии» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 

календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную 

музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты 

Русскийфольклор. Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеидр.). 

Детскийфольклор(игровые,заклички,потешки,считалки,прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии 

Сказки,мифыилегенды.Народныесказители. Русскиенародныесказания,былины. 

Эпос народов России.Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Жанры музыкального фольклора Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбель ные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты 

Народныепраздники.Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика — на 

примере одного или нескольких народных праздников1 

Первыеартисты,народныйтеатр.Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп 

Фольклор народов России Музыкальные традиции,особенноти народной музыки республик 

Российской Федерации3. 
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Жанры,интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов.Собирателифольклора.Народные 

мелодии в обработке композиторов. 

Народныежанры,интонациикакосновадлякомпозиторскоготворчества 

Модуль№3«Музыканародовмира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — 

тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 

фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это 

реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного 

модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкального 

искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. 

Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный 

способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к 

представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты) 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии,Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскимиреспубликамиСеверногоКавказа 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов3. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал 

Музыка Испании и Латин ской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры4.Профессиональные 

композиторы и исполнители5 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские 

ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, 

идругихстранрегиона 
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Певецсвоегонарода Интонациинародноймузыки втворчествезарубежныхкомпозиторов— 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны7 

ДиалогкультурКультурныесвязимеждумузыкантамиразныхстран. 

Образы, интонации фольклора других народов и странв музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов) 

Модуль№ 4«Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой на- родной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно- 

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными 

произведениями,шедеврамидуховноймузыкивозможнои в рамках изучения других модулей 

(вариант № 2). 

Звучаниехрама.Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидр.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов 

Песни верующих.Молитва, хорал, песнопение,духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов- классиков 

Инструментальнаямузыка в церкви.Орган и егороль вбогослужении. Творчество И. С. Баха 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения,жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы 

Религиозныепраздники.Праздничнаяслужба,вокальная (в 

том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерныхи 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру 

мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композиторисполнитель — слушатель.Кого называют композитором, исполнителем? Нужно 

ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале 

Композиторы—детям.Детскаямузыка 
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П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевскогои др.Понятие жанра. Песня, танец, 

марш 

Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром1 

Музыкальные инструментыФорте пиано. Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки»и«наследники»фортепиано(клавесин,синтезатор) 

Музыкальныеинструменты.Флейта.Предкисовременнойфлейты.Легенда 

о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в со- провождении форте- пиано,оркестра 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, 

литературный эпиграф 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина 

Русские композиторы- классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы- классики.Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского 

Модуль №6«Современнаямузыкальнаякультура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыканародная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение 

явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 

забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 

входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до 

рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфическийиразнообразный 

музыкальныйопыт.Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических 

блоков, существенным вкладом в такую подготовкуявляется разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимоудерживатьбалансмежду со-временностьюпеснииеёдоступностьюдетскому 
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восприятию,соблюдатькритерииотбораматериаласучётомтребованийхудожественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки.Понятиеобработки, 

творчество современных композиторов иисполнителей, 

обрабатывающих классическуюмузыку.Проблемнаяситуация:зачеммузыкантыделают 

обработки классики? 

Джаз.Особенностиджаза:импровизационность,ритм(синкопы,триоли,свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 

Творчество джазовыхмузыкантов1 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. 

д.Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах 

Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современнаямузыка»(мюзикл), 

«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты,музыкаовойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене, наэкране.Характерыперсонажей,отражённые в 

музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей.Балет.Опера.Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле 

Балет. Хореография—искусствотанца. Сольныеномераимассовые сцены 

балетногоспектакля.Фрагменты,отдельныеномераизбалетовотечественныхкомпозиторов 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

изарубежныхкомпозиторов 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы 

Оперетта, мюзикл.История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 
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Ктосоздаётмузыкальныйспектакль?Профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр, 

оперные певцы, балерины и танцовщики,художники и т. д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значениемузыкально-

сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки 

к фильмам 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознаниесобственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красотаивдохновение.Стремлениечеловекак красоте 

Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод 

Музыкальныепейзажи.Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальныепортреты.Музыка, передающаяобразчеловека, 

егопоходку,движения,характер,манеруречи.«Портреты»,выраженные в 

музыкальных интонациях 

Какойжепраздникбезмузыки?Музыка,создающаянастроениепраздника1. 

Музыка в цирке,а уличном шествии, спортивном празднике 

Танцы,игрыивеселье.Музыка—игразвуками.Танец —искусство и 

радость движения. Примеры популярных танцев2 

Музыканавойне, музыкао войне. Военная тема вмузыкальномискусстве. Военныепесни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. д.) 

Главный музыкальный символ.Гимн России — главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны 



220  

Искусствовремени.Музыка—временно́еискусство.Погружениевпотокмузыкального звучания. 

Музыкальныеобразыдвижения,измененияиразвития 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»1класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельности 

1 Музыкавжизни 

человека. 

Народнаямузыка 

России. 

Музыкальная 

грамота.(7 ч) 

7 Знакомятся со звучанием музыкальныхинструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Играют на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле Исполняют 

попевки и простые песни. Разучивают попевки и 

простые народные песни и обработки народныхпесен, 

в том числе, зарубежных; песни из мультфильмов, 

детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Исполняют ритмический рисунок. Знакомятся с 

акцентом в музыке: сильная и слабая доли. 

Воспроизводят ритмический рисунок. Осваивают в 

игровой деятельности элементы музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомятся с фортепианной клавиатурой 

(возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Развивают слуховое внимание: определениединамики 

и динамических оттенков. Исполняют песни с 

применением ручных знаков. Пение простейших 

песен понотам.Разучиваютиисполняют песни 

применяя ручные знаки. Пение разученных ранее 

песен по нотам. Играют на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. Исполняют песни,написанные 

в разных ладах. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах. Обыгрывают 

Игры драматизации. Исполняют двигательные 

импровизации под музыку с использованием простых 

танцевальных и маршевых 

движений.Знакомятсясприемамиигрынаксилофоне и 

металлофоне. 

2 Классическая 

музыка.Духовная 

музыка (8ч) 

8 

3 Народнаямузыка 

России.Музыкав 

жизни человека. 

Музыкальная 

грамота 

10(ч.) 

10 

4 Музыканародов 

мира. 

Классическая 

музыка.Музыка 

театра и кино. 

(8ч.) 

8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»2класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

 предмета   
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1 Музыкавжизни 

человека. 

Музыкальная 

грамота. 

Классическая 

музыка 

8 Исполняют пройденные хоровые и инструментальные 

произведения в школьных мероприятиях. Развивают 

навык импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием 

пройденных ритмоформул; импровизация вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизацияпростыхаккомпанементовиритмических 

рисунков. Повторяют и инсценируют народные песни, 

пройденных в первом классе. Разучивают и исполняют 

заклички, потешки, игровые и хороводные песни. 

Играют на народных инструментах. Знакомятся с 

ритмической партитурой. Участвуют в свободном 

дирижированииансамблем одноклассников. Исполняют 

песни с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, 

гусли, шаркунки). Проводят элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с 

яркой выразительной мелодией. Подбирают по слуху с 

помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным)движением.Осваиваютфактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. Играют на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Составляют ритмические рисунки в объеме фраз и 

предложений, ритмизация стихов. Участвуют в 

ритмических играх. Ритмические «паззлы»,ритмическая 

эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические 

каноны. 

2 Духовнаямузыка. 

Музыкальная 

грамота. 

8 

3 Народнаямузыка 

России. 

Музыкальная 

грамота.Музыка 

театра и кино. 

Классическая 

музыка. 

10 

4 Музыкальная 

грамота. 

Классическая 

музыка.Музыкав 

жизничеловека.8 

8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»3класс 
 

№ 

п/п 

Темараздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Музыкавжизни 8 Играют на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. Прочитывают 

простейшие ритмические партитуры. 

Солотутти. Исполняют пьесы на инструментах 

малой ударной группы: маракас, коробочка 

(вуд-блок), барабан, треугольник и др. 

Разучивают и исполняют хоровые и 

инструментальные произведения с 

разнообразным ритмическим рисунком. 

Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Прочитывают нотную запись. Чтение нот 

первой-второйоктаввзаписипройденных 

 человека.Музыкальная  

 грамота.Классическая  

 музыка.Музыка театра  

 и кино8  

2 Музыкавжизни 8 

 человека.  

 Классическаямузыка8  

3 Духовнаямузыка. 10 

 Музыкальнаяграмота.  

 Народнаямузыка  

 России.Музыка театра  

 икино.10Классическая  песен.Исполняютпростыевыученные попевки 

музыка.10 и песни в размере 2/4 по нотам с 
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 тактированием. Участвуют в игровых 

дидактических упражнениях с использованием 

наглядного материала. Исполняют 

мелодические интервалы с использованием 

ручныхзнаков.Прослушиваютиузнаютв 

пройденномвокальномиинструментальном 

4 Музыкальнаяграмота. 

Классическая музыка. 

Современная 

музыкальнаякультура 

человека.8. 8 

8 

   музыкальномматериалеинтервалов(терция, 

   кварта,квинта,октава).Знакомятсясприемами 

   игрынасинтезаторе.Составляютритмические 

   рисунки в объеме фраз и предложений, 

   ритмизация стихов. Исполняют песни 

   кантиленного, маршевого и танцевального 

   характера. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»4класс 
 

№ 

п/п 

Тема раздела 

учебногопредмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Классическаямузыка. 8 Играютнамузыкальныхинструментахв 

 НароднаямузыкаРоссии.  ансамбле. Исполняют песни в 

 Музыкальнаяграмота.8  сопровождении оркестра элементарного 
   музицирования. Начальные навыки пения 

под фонограмму. Исполняют хоровые 

произведения в форме рондо. 

Инструментальныйаккомпанементс 

применениемритмическогоостинато, 

2 Музыкавжизничеловека. 

Классическая музыка. 

Современнаямузыкальная 

культура 8 

8 

   

интервалов и трезвучий. Исполняют песни 

народов мира с более сложными 

ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами 

движения (поступенное, по 

звукамаккорда,скачками).Исполняютпрост

ые 

ансамблевыедуэты,трио;соревнование 

3 Духовная музыка. 

Музыкальная грамота. 

НароднаямузыкаРоссии. 

Музыка народов мира. 

Музыкатеатраикино. 

Классическаямузыка. 

10 

   

малыхисполнительскихгрупп.Подбор 4 Музыка театраикино. 8 
 Музыканародовмира.  тембров на синтезаторе, игра в 

 Классическаямузыка  подражание различным инструментам. 

   Сравнивают особенности жанра и 

   структуры музыкально-сценических 

   произведений,функцийбалетаихорав 

   опере. Участвуют в драматизации 

   отдельных фрагментов музыкально- 

   сценическихпроизведений.Драматизация 

   песен.Примеры:р.н.п.«Здравствуй,гостья 

   зима»,Р.Роджерс«Урокимузыки»из 

   мюзикла«Звукимузыки».Анализировать 



223  

   образное содержание музыкального 

сопровождения: характеристика 

действующих лиц (лейтмотивы), времении 

среды действия; создание эмоционального 

фона; выражение общего 

смысловогоконтекста фильма. Исполняют 

песни из кинофильмов и мультфильмов. 

Материально-техническогообеспечение 

1. Учебники 

1. КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.Музыка.1класс: учебникдля 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

2. КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.Музыка.2класс: учебникдля 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

3. КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.Музыка.3класс: учебникдля 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

4. КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.Музыка.4класс: учебникдля 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

5. Пособиядляучителя./Сост.Е.Д.Критская,Т.С. Шмагина.-М.:Просвещение. 

2. Печатныепособия 

1. Портретырусскихизарубежныхкомпозиторов. 

2. Дидактическийраздаточныйматериал:карточкипомузыкальной 

грамоте и хоровой работе. 

3. Экранно-звуковыепособия 

1. Аудиозаписипомузыке. 

2. Видеозаписи(оперы,балеты,творчествоотдельныхкомпозиторов,ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов.) 

4.Техническиесредстваобучения 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Колонки. 

4. Демонстрационныйэкран. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

                                            Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по предмету "Труд (технология)" на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 июля 2024 г.№495 «О внесение измененийв некоторые приказы Министерства просвещения 

РФ, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ». Содержание обучения 

раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Перечень УУД, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета "Труд 

(технология)" с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР начальных классов: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные. В 1, 1 дополнительном и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом 

этапе обучения только начинается. В познавательных УУД выделен специальный раздел "Работа с 

информацией". С учетом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе "Совместная 

деятельность". Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающихся с ЗПР за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания 

обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. Изучение предмета 

"Труд (технология)" представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических 

особенностей: незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых усилий 

при начале работы над изделием; отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения 

затрудняет процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; недостаточное развитие 

восприятия является основой возникновения трудностей при выделении существенных (главных) признаках 

объектов, построении целостного образа, сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, 

низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству получаемого изделия, недовольству 

полученным результатом; нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой активностью, влечет за 

собой сложности понимания технологии работы с тем или иным материалом; медленное формирование 

новых навыков требует многократных указаний и упражнений для их закрепления. Адаптация программы 

происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, 

опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается обучающимися в результате практической деятельности.  

 В курсе предмета "Труд (технология)" осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей, 

что также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучающимися с ЗПР. Математика: 

моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение простых форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, числами. Изобразительное искусство: использование средств 

художественной выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Окружающий мир: 

природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для 

мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. Родной язык: использование важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности. Литературное чтение: работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии.  

Важнейшая особенность уроков труда (технологии) в начальной школе является предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и 

нравственного развития обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста. Основной целью предмета 

является успешная социализация обучающихся с ЗПР, формирование них функциональной грамотности на 
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базе знакомства и освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных.  

Образовательные задачи курса: формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; становление элементарных базовых знаний и 

представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии 

с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся современных 

производствах и профессиях; формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); формирование элементарных 

знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.  

Коррекционно-развивающие задачи: развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; расширение кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в практической деятельности; развитие 

познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности посредством включения 

мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; развитие гибкости и вариативности 

мышления, способностей к изобретательской деятельности.  

Воспитательные задачи: воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; развитие социально 

ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения 

к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; воспитание интереса к 

продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязь рукотворного мира с миром природы; воспитание 

положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей. 

. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный предмет "Труд (технология)" входит в 

предметную область "Технология" и является обязательным для изучения. 

 

 Содержание предмета "Труд (технология)" структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1 - 4 классов программы начального общего образования в объеме 1 учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1 - 4 классах обязательно.  

 

Место учебного предмета «Труд(Технология)» в учебном плане 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета "Труд (технология)", - 168 (1 час в неделю в 

каждом классе): 1 класс - 33 часа, 1 дополнительный класс - 33 часа, 2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 

класс - 34 часа 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Труд (технология)» 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, родной край, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им; 
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ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

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

регуляторов морального поведения; 

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование способности к организации своей учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Содержание учебного предмета «Труд (технология)»  

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса "Труд 

(технология)", которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с 

тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом 

учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же жесткой, как в ряде 

других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 

последовательности. На уроках труда (технологии) этот порядок и конкретное наполнение разделов в 

определенных пределах могут быть более свободными.  

Основные модули курса "Труд (технология)":  

модуль "Технологии, профессии и производства"; 

 модуль "Технологии ручной обработки материалов":  

технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами;  

технологии работы с природным материалом;  

технологии работы с текстильными материалами; технологии работы с другими доступными материалами 

(например, пластик, поролон, фольга, солома и другие); 

 модуль "Конструирование и моделирование":  

работа с конструктором (реализуется с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации); 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов;  

робототехника (реализуется с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации);  

модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (реализуются с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации). 

Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 1 классе (33 часа). 

Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в рабочих 

программах педагогов.  

Модуль "Технологии, профессии и производства" (6 часов). 

 Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, 

его организация в зависимости от вида работы. Безопасное использование и хранение инструментов. 



227  

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами.  

Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (15 часов). 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Основные 

технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, Способы 

разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание. Приемы и правила 

аккуратной работы с клеем. Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. Пластические 

массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. Наиболее 

распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных 

видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание. Резание бумаги ножницами. Правила 

работы с ножницами, их передачи и хранение. Виды природных материалов (плоские, например, листья и 

объемные, например, орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: соединение 

деталей (приклеивание, соединение с помощью пластилина). Общее представление о тканях (текстиле) и 

свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Модуль "Конструирование и моделирование" (10 часов). 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их 

создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Конструирование по модели (на плоскости).  

Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (2 часа). 

Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях.  

УУД (пропедевтический уровень). 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

анализировать с помощью педагога устройство простых изделий по образцу, рисунку. 

 Работа с информацией: воспринимать информацию (представленную в объяснении педагога или в учебнике), 

использовать ее в работе;  

учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить под 

руководством педагога работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно относится к одноклассникам; 

строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем) на доступном 

уровне.  

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

 действовать по плану, предложенному педагогом, работать с использованием графической инструкции 

учебника;  

организовывать под руководством педагога свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы.  

Совместная деятельность: проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

 

Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 1 дополнительном классе (33 часа). 

Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских 

курсах предмета.  

Модуль "Технологии, профессии и производства" (6 часо 

в). Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 
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природы и фантазия мастера как условия создания изделия. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. Профессии сферы обслуживания. Традиции и праздники народов 

России, ремесла, обычаи.  

Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (15 часов). 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. Основные технологические операции 

ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Способы разметки деталей: по шаблону, линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приемов 

работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей 

в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). Подбор 

соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов 

изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 

другие). Приемы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), придание формы. Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другое Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные, например, орехи, шишки, 

семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, соединение с помощью пластилина). Общее 

представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. Использование 

дополнительных отделочных материалов. 

Модуль "Конструирование и моделирование" (10 часов). 

Объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их 

создания. Общее представление о детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла).  

Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (2 часов). 

 Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях. Информация. Виды информации.  

УУД (пропедевтический уровень). 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); анализировать под 

руководством педагога устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции с опорой на образец.  

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении педагога или в учебнике), использовать ее в 

работе;  

понимать и анализировать с помощью педагога простейшую знаковосимволическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; строить несложные высказывания, 

сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.  
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Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; действовать по плану, 

предложенному педагогом, работать с опорой на графическую инструкцию учебника; понимать критерии 

оценки качества работы; организовывать свою деятельность под руководством педагога: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы.  

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество.  

Содержание учебного предмета "Труд (технология)" во 2 классе (34 часа). 

Модуль "Технологии, профессии и производства" (8 часов). 

 Рукотворный мир как результат труда человека. Элементарные представления об основных принципах 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Изготовление изделий с учетом данных принципов. 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 (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты.  

Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (14 часов). 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Основные технологические 

операции ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью 

линейки), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты (линейка, угольник, 

циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приемы безопасной работы с колющими 

инструментами (циркуль). Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Технология обработки текстильных материалов. Строение 

ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты (перевивы, 

наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка) (выбор строчек и 

порядка их освоения по классам определяется педагогом). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). Использование дополнительных 

материалов (например, проволока, пряжа, бусины).  

Модуль "Конструирование и моделирование" (10 часов). 

 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции.  

Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (2 часа). 

Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях. Поиск информации. Интернет как 

источник информации.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); выполнять работу в 
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соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, группировки с учетом указанных критериев с опорой на образец, под руководством педагога; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи с опорой на план, образец.  

Работа с информацией: 

получать под руководством педагога информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать ее в работе; 

 понимать и анализировать под руководством педагога знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: 

 задавать вопросы, высказывать свое мнение; 

 отвечать на вопросы;  

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе педагога; о выполненной работе, 

созданном изделии на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.  

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу организовывать свою деятельность; 

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу с 

опорой на план, схему;  

выполнять элементарные действия контроля и оценки с опорой на план; воспринимать советы, оценку 

педагога и одноклассников, стараться учитывать их в работе.  

Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь;  

выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению.  

Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 3 классе (34 часа). 

Модуль "Технологии, профессии и производства" (8 часов). 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия 

его назначению. Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и 

подчиненный).  

Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (10 часов). 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов Разнообразие 

технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий 

при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие); называние и выполнение приемов 

их рационального и безопасного использования. Углубление общих представлений о технологическом 

процессе (анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий из разверток. 

Преобразование разверток несложных форм. 
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 Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной). Чтение 

и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных построений. Выполнение рицовки на картоне с 

помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. Технология обработки текстильных 

материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения 

деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц. Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии.  

Модуль "Конструирование и моделирование" (12 часов).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей конструктора, их использование в изделиях; жесткость и 

устойчивость конструкции. Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения практических задач.  

Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (4 часа). 

 Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие Современный 

информационный мир. Персональный компьютер и его назначение. Правила пользования персональным 

компьютером для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео) (практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии 

с материально-техническими возможностями образовательной организации). Работа с текстовым редактором.  

УУД.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к помощи педагога; классифицировать 

изделия по существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки) с 

использованием образца; 

 читать и воспроизводить под руководством педагога простой чертеж (эскиз) развертки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.  

Работа с информацией: 

анализировать по предложенному плану и использовать знаково-символические осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы под 

руководством педагога; использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством педагога.  

Коммуникативные УУД: 

 строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; описывать с 

использованием плана предметы рукотворного мира;  

формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне выбор вариантов и способов 

выполнения задания.  

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения под руководством 

педагога; действовать по плану; выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на 

образец ошибки и недочеты по результатам работы, устанавливать их причины; проявлять волевую 

саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность: 

договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; выполнять роли лидера, 

подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие;  
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осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы.  

Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 4 классе (34 часа). 

Модуль "Технологии, профессии и производства" (12 часов). 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами 

в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, 

химики и другие). Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы ее 

защиты. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.  

Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (6 часов).  

Синтетические материалы: ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии 

с дополнительными (измененными) требованиями к изделию. Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертежных инструментов. Освоение доступных художественных техник. Технология обработки текстильных 

материалов. Обобщенное представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Раскрой деталей по несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и ее варианты, ее 

назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Комбинированное использование разных материалов.  

Модуль "Конструирование и моделирование" (10 часов). 

 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и 

другие). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора по 

проектному заданию. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота.  

Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (6 часов). 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации (практическая работа 

на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательной организации). Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий. Создание презентаций.  

УУД.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного);   

анализировать с использованием плана конструкции предложенных образцов изделий; конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям, при необходимости 

обращаясь к помощи педагога;  

выстраивать с использованием образца последовательности практических действий и технологических 

операций;  
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подбирать материал и инструменты;  

выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия;  

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; соотносить с помощью педагога 

результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и 

изменения;  

классифицировать с использованием образца изделия по существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки);  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учетом критериев 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с опорой на образец основные и 

второстепенные составляющие конструкции.  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей под руководством педагога; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; осуществлять поиск дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных работ под руководством педагога; использовать рисунки из ресурса 

компьютера в оформлении изделий; использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством педагога.  

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения, уважительно 

относиться к чужому мнению (на доступном для обучающихся с ЗПР уровне); 

 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; 

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.  

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-познавательной деятельности под 

руководством педагога; планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

ее в соответствии с планом; выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; проявлять волевую 

саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством педагога совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 

функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

проявлять интерес к деятельности своих одноклассников и результатам их работы; 

 в доброжелательной форме оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; 

 с уважением относиться к разной оценке своих достижений  

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" на уровне начального 

общего образования. 
Личностные результаты обучающегося. 

В результате изучения предмета "Труд (технология)" в начальной школе у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности; мотивация к творческому труду, работе на результат;  

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; проявление устойчивых 

волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, умение 

справляться с доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом 
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этики общения; проявление толерантности и доброжелательности.  

Метапредметные результаты. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следующие познавательные, 

коммуникативные, регулятивные УУД, а также совместная деятельность.  

Познавательные УУД: 

базовые логические и исследовательские действия: ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 

технологии (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях на доступном уровне;  

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков с опорой 

на план;  

сравнивать с использованием планов группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности;  

использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.  

Работа с информацией:  

осуществлять под руководством педагога поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать ее по предложенному плану;  

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме;  

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом);  

следовать при выполнении работы инструкциям педагога или представленным в других информационных 

источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы;  

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;  

создавать по плану тексты-описания на основе рассматривания изделий декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания;  

объяснять с использованием плана схему последовательности совершаемых действий при создании изделия.  

Регулятивные УУД: 

организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после 

работы) 

; выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на план;  

устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать под руководством педагога действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством педагога совместную работу в группе: принимать участие в обсуждении 

задачи, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчиненного; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; проявлять интерес к работе одноклассников; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; понимать особенности 

проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности.  

Предметные результаты. 
К концу обучения в 1 классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством педагога: подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем в процессе труда; 
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применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другое), использовать их в практической работе; определять 

наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 

материалы и прочее) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка); 

 выполнять под руководством педагога доступные технологические приемы ручной обработки материалов 

при изготовлении изделий;  

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия;  

выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; иметь представление о смысле понятий "изделие", "деталь 

изделия", "образец", "заготовка", "материал", "инструмент", "приспособление", "конструирование", 

"аппликация";  

выполнять задания с использованием подготовленного плана; 

 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам педагога);  

иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей), их свойствах (цвет, фактура, форма, гибкость);  

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки), 

безопасно хранить и работать ими;  

выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 с помощью педагога выполнять практическую работу с использованием инструкционной карты, образца, 

шаблона; иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится 

: организовывать свой труд под руководством педагога: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать под руководством педагога по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала;  

экономия материала при разметке);  

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека), использовать их в практической работе; определять наименования 

отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы 

их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка); выполнять под руководством педагога 

доступные технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 

 выполнять под руководством педагога разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания; 

 сборку изделий с помощью клея, ниток; оформлять изделия строчкой прямого стежка; понимать смысл 

понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", "заготовка", "материал", "инструмент", "приспособление", 

"конструирование", "аппликация"; 

 выполнять задания с использованием готового плана; 

 обслуживать себя во время работы под руководством педагога: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их;  

соблюдать правила гигиены труда; рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам педагога);  

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения;  

способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, 

клей), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки), 
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безопасно хранить их и работать с ними; 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

выполнять последовательность изготовления несложных изделий с использованием плана, схемы: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: выполнять разметку деталей по 

шаблону, линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров);  

резать ножницами по линиям разметки; 

 придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой;  

собирать изделия с помощью клея, пластических масс; выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка с опорой на образец; использовать под руководством педагога для сушки плоских 

изделий пресс; 

 с помощью педагога выполнять практическую работу с использованием инструкционной карты, образца, 

шаблона; иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изделий; понимать 

простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку;  

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

педагога;  

выполнять несложные коллективные работы проектного характера.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся с ЗПР научится: 

ориентироваться в понятиях "инструкционная" ("технологическая") карта, "чертеж", "эскиз", "линии 

чертежа", "развертка", "макет", "модель", "технология", "технологические операции", "способы обработки";  

выполнять задания по плану; по заданному образцу подготавливать рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; отбирать материалы и 

инструменты для работы с использованием технологической карты;  

исследовать под руководством педагога свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока); 

 ориентироваться под руководством педагога в простейших чертежах (эскизах), линиях чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);  

выполнять под руководством педагога биговку;  

выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) правильной геометрической 

формы;  

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; понимать смысл понятия 

"развертка" (трехмерного предмета); 

 соотносить с помощью педагога объемную конструкцию с изображениями ее развертки; определять 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами с использованием образца, схемы; 

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; выполнять 

работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством педагога элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся с ЗПР научится: 

ориентироваться в смысле понятий "чертеж развертки", "канцелярский нож", "шило", "искусственный 

материал";  

иметь представление о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессиях мастеров прикладного искусства, распространенных в крае ремеслах (в рамках изученного); 

 знать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, текстиль);  

ориентироваться в чертеже развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов 
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(линейка, угольник, циркуль);  

узнавать линии чертежа (осевая и центровая);  

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; выполнять соединение деталей и 

отделку изделия освоенными ручными строчками с использованием образца; конструировать изделия из 

разных материалов и конструктора по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции и с 

опорой на схему, образец; иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах передачи информации (из реального окружения обучающихся); понимать назначение основных 

устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; выполнять основные 

правила безопасной работы на компьютере под руководством педагога; участвовать в выполнении проектных 

заданий в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся с ЗПР научится: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении;  

творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса;  

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда;  

выполнять под руководством педагога более сложные виды работ и приемы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге); 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с использованием образца; 

понимать и создавать с использованием образца простейшие виды технической документации (чертеж 

развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством педагога; 

 работать в различных компьютерных программах; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

 предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению одноклассников, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Труд (Технология) 1 класс 
№  

п/п 

Тема раздела 

учебного предмета 

Кол-во  

академических 

часов  

Виды учебной деятельности обучающихся 

1  Технологии, 

профессии и  

производства  

6  Осваивать критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника (систему 

условных знаков).Осуществлять поиск 

 необходимой информации. Находить и 

различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место. Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую 

работу из природных материалов. Осваивать 

приёмы соединения природных материалов при 

2 Технологии ручной 

обработки 

материалов  

15 

3  Конструирование и  

моделирование  

10 

4 

Информационно- 

коммуникативные 

технологи  

2 
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помощи пластилина. Выполнять практическую 

работу по извлечению семян из плода и их 

сушке, оформлять пакетик для хранения семян. 

Выполнять на основе шаблона фигуры из 

цветной бумаги, создавать полуобъёмную 

аппликацию. Использовать различные вилы 

материалов при изготовлении изделий. 

Осваивать способы работы с бумагой: 

выполнять разметку деталей по шаблону и 

раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания 

по контуру. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять различные виды 

домов. Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осваивать правила работы шилом и 

подготавливать рабочее место. Определять под 

руководством учителя виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, на значение и применение в 

быту и на производстве. Осуществлять подбор 

тканей и ниток в зависимости от назначения 

изделий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  Труд (ТЕХНОЛОГИЯ) 2 класс 

№  

п/п 

Модули учебного 

предмета 

Кол-во  

академических 

часов  

Виды учебной деятельности обучающихся 

1 «Технологии, 

профессии и 

производства» 

8 Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях. Воспроизводить реальный 

образ предмета (гриба) при выполнении 

композиции. Осваивать технологию изготовления 

изделия из папье-маше. Соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами создания изделия 

в стиле хохлома.  Осваивать способы и приёмы 

работы с новыми материалами (пшено, фасоль, 

семена и пр.), выполнять аппликацию в технике 

мозаики. Создавать разные изделия на основе 

одной технологии. Осваивать технику кракле. 

Искать и отбирать информацию о национальных 

костюмах народов России. Создавать изделия, 

украшенные в технике «изонить». Исследовать 

свойства фольги, возможности её применения, 

сравнивать её свойства со свойствами других 

видов бумаги. Осваивать правила безопасного 

использования компьютера, правила набора 

текста  

2  «Технологии 

ручной обработки 

материалов» 

14 

3  «Конструирование 

и моделирование» 

10 

4 Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

2 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  Труд (ТЕХНОЛОГИЯ)3 класс 

№  

п/п 

Тема раздела учебного 

предмета 

Кол-во  

академических 

часов  

Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Технологии профессии 

и производства  

8 Планировать изготовление изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Выполнять 

технический рисунок 
2 Технологии ручной 

обработки материалов 

10 
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3 Конструирование и 

моделирование  

 

12 для конструирования модели телебашни из 

проволоки. Применять при изготовлении 

изделия правила безопасной работы новыми 

инструментами: плоскогубцами, острогубцами 

— и способы работы с проволокой. Размечать 

детали по шаблону, выкраивать их при помощи 

ножниц, соединять при помощи клея. 

Определять виды волокон и тканей, 

рассказывать о способах их производства. 

Осваивать технику вязания воздушных петель 

крючком. Использовать умение работать с 

шаблоном, осваивать и применять на практике 

умение работать с выкройкой и выполнять 

разные виды стежков (косые и прямые) и шов 

«через край». Анализировать рецепты закусок, 

выделять их ингредиенты, называть 

необходимые для приготовления блюд 

инструменты и приспособления. Применять 

приёмы работы и инструменты для создания 

изделий из солёного теста. Соотносить 

последовательность изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и слайдовым планами. 

Баржа: выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Осваивать приёмы 

сложения оригами, понимать их графическое 

изображение. Создавать украшения из 

воздушных шаров для помещения. Осваивать 

работу с программой MicrosoftOfficeWord. 

Создавать и сохранять документ в программе 

MicrosoftWord, форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для оформления 

афиши. 

 

4 Информационно-

коммуникативные 

технологии  

4 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Труд (ТЕХНОЛОГИЯ)  4 класс 
№  

п/п 

Тема раздела 

учебного предмета 

Кол-во  

академических 

часов  

Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Технологии 

профессии и 

производства  

12 Обобщить знания о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними, 

изученными в предыдущих классах. Применять на 

практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. Определять 

размеры деталей по слайдовому плану и 

вычерчивать лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приёмы 

декорирования для создания разных видов 

изделий. Анализировать технологию изготовления 

обуви, определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в классе. 

Определять необходимые для приготовления 

блюд инвентарь, принадлежности и кухонную 

посуду. Составлять план приготовления блюда, 

распределять обязанности. Выполнять разметку 

2 Технологии ручной 

обработки 

материалов 

6 

3 Конструирование и 

моделирование  

 

10 

4 Информационно-

коммуникативные 

технологии  

6 
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изделия при помощи линейки, раскрой при 

помощи ножниц и ножа. Анализировать способы 

вязания морских узлов, осваивать способы 

вязания простого и прямого узлов. Определять 

правильное крепление и расположение груза. На 

основе слайдов определять последовательность 

сборки модели самолёта из конструктора, 

количество и виды деталей, необходимых для 

изготовления изделия, а также виды соединений. 

Использовать приёмы и правила работы отвёрткой 

и гаечным ключом. Объяснять значение и 

возможности использования ИКТ для передачи 

информации. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре для учащихся с задержкой 

психического развития(вариант 7.2.) разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ. 

Адаптированнаяобразовательная программа адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладениешколойдвижений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных,временныхи силовыхпараметров движений, равновесия,ритма, быстроты 

иточностиреагированиянасигналы,согласованиядвижений,ориентированияв 
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пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности,отзывчивости, смелостиво времявыполненияфизических упражнений,содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Предмет «Физическая культура»являетсяосновой физическоговоспитанияшкольников. В 

сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные 

минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого 

дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья 

и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета. 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является её деятельный 

характер.Задачаформированияпредставленийо физическойкультуренеявляетсясамоцелью, а 

знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его 

физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры 

человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на 

каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа 

физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических 

качеств и т. п 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотноситсяс 

содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, 

математикаиискусство.Приэтом,разрабатываямежпредметноесодержаниевструктуре этих 

образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление 

знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоенияшкольниками содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Это касается прежде всего выполнения правил гигиены, 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся сучетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовыхзнанийиумений,ноинаовладениеспособамифизкультурно-оздоровительнойи 
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спортивной деятельности, наразвитие познавательныхсил и творческого потенциала ребенка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного ивсестороннего 

развития координационных способностей, методики программно- алгоритмического типа, 

групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировкаи др.); в развитии 

навыков учебного труда. Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения 

межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, 

анатомии, физиологии, психологии и др. 

Программаобученияфизическойкультуренаправленана: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материалавсоответствиисполовозрастнымиособенностямиучащихся,материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские,малокомплектныеисельскиешколы);-реализациюпринципадостаточностии 

сообразности,определяющего распределениеучебногоматериалавконструкцииосновных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному»,ориентирующихвыборипланирование учебного содержаниявлогикепоэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

являетсяосвоениеучащимисяосновфизкультурнойдеятельности.Крометого,предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляютсяв разнообразныхвидахдеятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура». 

Коррекционнаяработанаурокахфизкультуры: 

- знаниеучителемособенностейдетейсОВЗ 

- основыпотехникебезопасностипризанятияхвспортивномзалеииграхвклассе. 

-использованиенаурокахтренировочныхупражненийдляразвитиямелкоймоторики рук 

- похвалаипостояннаяподдержкасостороныучителянаурокевовремявыполненияработы 

- физкультминуткинауроках 

- формирование полезных привычекна основесознательногоотношениядетей кздоровому 
образу жизни 
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- формирование базовых двигательных навыков (бег, прыжки, лазание, метание), расширение 

двигательного опыта учащихся 

- использованиеимитационныхупражнений 

- развитиепространственныхориентировок 

- общеразвивающиекомплексыупражненийспредметамиибезпредметов 

- использованиенаурокахэлементовритмическойгимнастики 

- профилактичексие и коррекционные упражнения на каждом уроке (упражнения на 

координацию движений, дыхательная гимнастика, упражнения на формирование правильной 

осанки и укрепления свода стопы) 

- подвижныеигры 

Местоучебногопредметавучебномплане. 

Учебный предмет "Физическая культура" входит в образовательную область 
"Физическая культура". 

В Федеральном базисномучебном плане на изучение физической культуры в каждом 

классе начальнойшколы отводится 3часавнеделю, в 1классе 99часов (33 уч. недели), во 2-4 кл 

по 102часа,34 уч. недели. 

Ценностныеориентирысодержанияучебного предмета 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школеотвечает 

генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности 

обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных 

жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 

(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, 

мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников 

научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, 

метапредметные результаты и личностные требования. 

Ценностьжизни– признание человеческой жизни величайшей ценностью,что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценностьдобра –направленностьнаразвитиеисохранениежизничерезсостраданиеи милосердие как 

проявление любви. 

Ценностьсвободы,честии достоинствакакосновасовременныхпринциповиправилмежличностных 

отношений. 

Ценностькрасотыигармонии–.этоценностьстремлениякгармонии,к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность –одна из 

задач образования. 

Ценностьсемьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание физической подготовки способствует формированию эмоционально- 

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности, укреплению здоровья. 
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Ценностьтрудаи творчества.Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к трудуфизической 

подготовленности в частности. 

Ценностьгражданственности– осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитиечерез содержаниепредметаинтересак своей стране: еёистории,языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

Ценностьпатриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценностьчеловечества.Осознаниеребёнкомсебя нетолько гражданиномРоссии,но ичастью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Личностныерезультаты: 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»на уровне 

начальногообщегообразованиядостигаются вединстве учебнойивоспитательнойдеятельно- сти 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности 

Личностные результаты должныотражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здоровогообраза 

жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом 

на их показатели 

Метапредметныерезультаты: 
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Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения 

Поокончаниипервогогодаобучения учащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифизическими 

упражнениямиизсовременныхвидовспорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки, приводитьвозможные причины её 

нарушений; 

коммуникативныеУУД: 

воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходные положения; 

высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлять эмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведенияподвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других уча- щихся и 

учителя; 

обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъективность определения 

победителей; 

регулятивныеУУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебныезаданияпообучениюновым физическимупражнениям иразвитию 

физических качеств; 

проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигровойи соревновательной 

деятельности 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизическиекачестваиопределять их 

отличительные признаки; 
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пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурами и укреплениемздоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику 

нарушения осанки; 

вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвитияифизических качеств, 

проводить процедуры их измерения; 

коммуникативныеУУД: 

объяснятьназначениеупражненийутреннейзарядки,приводитьсоответствующие примеры её 

положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

делатьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхигриспортивных 

соревнований, планированию режима дня,способамизмеренияпоказателейфизического 

развития и физической подготовленности; 

регулятивныеУУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнятьучебныезаданияпо освоению новых физическихупражненийи развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподвижныхигр,проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 
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обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определятьихприростыпоучебнымчетвертям (триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивныеУУД: 

контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироватьихнаоснове сравнения с 

заданными образцами; 

взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительныеособенности; 

выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

объединятьфизические упражнения по ихцелевомупредназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативныеУУД: 

взаимодействовать сучителем и учащимися,воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
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использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических ка- 

честв; 

оказыватьпосильнуюпервуюпомощьво времязанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

Предметныерезультаты: 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения 

1класс 

Кконцуобученияв первомклассеобучающийсянаучится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом,прыжки 

на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); играть в 

подвижные игры с общеразвивающей направленностью 

2класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
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демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение 

об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерятьпоказатели длины и массы тела, физическихкачеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений 

и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 

правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеисразнойамплитудой;в 

высотус прямогоразбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, 

с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств 

3класс 

Кконцуобученияв третьемклассеобучающийсянаучится: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жердигимнастическойстенки приставным шагомв правую и 

левую сторону; лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 
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демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой) 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях 

4класс 

Кконцуобучения в четвёртом классеобучающийся научится: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятийфизическойкультуройиспортом;характеризоватьпричиныихпоявленияназанятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—7хорошоосвоенныхупражнений 

(с помощью учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

демонстрироватьдвижениятанца«Летка-енька»вгрупповомисполненииподмузыкальное 

сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролемна спине 

(по выбору учащегося); 
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выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболи футбол в 

условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физическихкачеств, демонстрировать приросты в 

их показателях. 

Содержаниеучебногопредмета«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 1 

класс 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур Осанка и комплексы упражне- 

ний для правильного её развития Физические упражнения для физкультминуток и утренней 

зарядки 

Спортивно-оздоровительная физическая культура Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбораодежды для занятий в спортивном зале и наоткрытом воздухе 

Гимнастика с основами акробатики Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа Строевые упражнения: построение и перестроение в 

одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия Основная стойка лыжника 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок) Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок) 

Лёгкая атлетикаРавномерная ходьба и равномерный бег Прыжки в длину и высоту 

ПодвижныеиспортивныеигрыСчиталкидлясамостоятельнойорганизации 

подвижныхигр 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
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2класс 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований Зарождение Олимпийских игр древности 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения Составление дневника наблюдений по физической культуре 

Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 

занятий в домашних условиях 

Спортивно-оздоровительнаяфизическая культура. Гимнастика сосновами акробатики 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой Строевые команды в построениии 

перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стояна 

месте и в движении Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в рукахТанцевальный 

хороводный шаг, танец галоп 

Лыжная подготовка Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой Упражнения 

на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во 

время спуска 

Лёгкая атлетика Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой Броски малого мячав 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжаРазнообразные 

сместатолчкомдвумяногами,ввысотуспрямогоразбега 

сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в 

движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта Прыжок в 

высоту с прямого разбега Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и 

направления движения Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных 

исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий 

Подвижные игры Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол) 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексуГТО Развитиеосновных физических качеств средствами подвижных и спортивных 

игр 

3класс 
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Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию РоссииИстория появления современного спорта 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение Способы измерения пульса 

на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь) Дозировка нагрузки при 

развитии физических качеств на уроках физической культуры Дозирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма при помощи обливания под душем Упражнения дыхательной и зрительной гим- 

настики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки 

Спортивно-оздоровительнаяфизическая культура. Гимнастика сосновами акробатики 

Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в 

колонну по три, стоя на месте и в движении Упражнения в лазании по канату в три приёма 

Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

приставным шагом правым и левым боком Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; 

приставным шагом правым и левым боком 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правыми левым боком понижнейжерди;лазаньеразноимённым способом Прыжки через ска- 

калку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой 

ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные 

шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища Упражнения в танцах галоп и 

полька 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 

ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м 

ЛыжнаяподготовкаПередвижениеодновременнымдвух-шажнымходомУпражненияв 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка Правила поведения в бассейне Виды современного 

спортивного плавания:крольнагруди и спине;брас Упражненияознакомительного плавания: 

передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на 

воде Упражнения в плавании кролем на груди 

Подвижные и спортивные игры Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и пере- 

дачабаскетбольногомячаВолейбол:прямаянижняяподача;приёмипередачамячаснизу 
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двумя руками на месте и в движении Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвиж- 

ному футбольному мячу 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта Подготовка к выполнению нормативныхтребований 

комплекса ГТО 

4класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России 

Развитие национальных видов спорта в России 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма Регулирование физической нагрузки по пульсу 

на самостоятельных занятиях физической подготовкой Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию 

Определение возрастныхособенностейфизического развитияифизическойподготовленности 

посредством регулярного наблюдения Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спи- 

ны и профилактику сутулости) Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с 

высокой активностьюработы большихмышечныхгрупп Закаливающиепроцедуры:купаниев 

естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры 

Спортивно-оздоровительнаяфизическая культура. Гимнастика сосновами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражне- 

ний Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания Упражнения на низкой гимнастиче- 

ской перекладине: висы и упоры, подъём переворотом Упражнения в танце «Летка-енка» 

Лёгкая атлетика Предупреждение травматизма во время выполнениялегкоатлетических 

упражнений Прыжок в высоту с разбега перешагиванием Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование Метание 

малого мяча на дальность стоя на месте 

Лыжная подготовка Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом 

Плавательная подготовка Предупреждение травматизма во 

время занятий плавательной подготовкой Упражнения в плавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине 

Подвижные и спортивные игры Предупреждение травматизма на занятияхподвижными 

играми Подвижные игры общефизической подготовки Волейбол: нижняя боковая подача; 

приём и передача мяча сверху; выполнениеосвоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 

выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельностиФутбол: 
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остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»1класс 
 

№ 

п/п 

Тема раздела 

учебногопредмета 

Кол-во 

академически 

х часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Знания 

физической 

культуре 

гимнастике 

о 

и 

8 
Даватьхарактеристикуосновныхфизическихкачеств. 

  Различать упражненияповоздействиюнаразличные 

  группымышц.Составлятькомплексыупражненийдля 

  формирования правильной 

осанки.Контролироватьосанку в течение дня. 
2 Распорядокдня 16 

3 Физическое 

воспитание 

44 Уметь:правильновыполнятьосновныедвижениявходьбеи 

  беге; бегатьс максимальной скоростью(до 60 
  

м),равномерныммедленнымбегомдо8мин.Преодолевать 4 Подвижныеигры 14 

   простейшие препятствия. Осваивать: технику бега 

   различнымиспособами.Уметь:Держатьравномерныйтемп 
   

бега.ИзмерятьЧСС 5 Тестирование 6 

   Осваивать:технику лёгкого и переменного бега. 

   Уметь:Держатьравномерныйтемпбега.ИзмерятьЧСС 

   Осваивать:техникулёгкогоипеременногобега.Уметь: лазать 

   погимнастической 

   стенке,канату;выполнятьопорныйпрыжок,подтягиваться 

   в висе на высокой и низкой перекладине. 

   Проявлятькачествасилы,координацииивыносливости 

   при выполнении гимнастических упражнений 

   прикладнойнаправленности.Осваиватьдвигательные 

   действиясоставляющиесодержаниеподвижныхигр. 

   Моделироватьтехнику выполненияигровыхдействийв 

   зависимостиотизмененияусловийидвигательных 

   задач.Осваиватьуниверсальныеуменияконтролировать 

   величинунагрузкипоЧССпривыполнениибеговых 

   упражнений 

   Осваиватьуниверсальные уменияповзаимодействиювпарахи 

   группахприразучиванииивыполнениибеговыхупражнений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»2класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Знание о 

физической 

культуре и 

гимнастике 

8 
Определять ситуации,требующиеприменения 

правил предупреждения травматизма. 

Различатьупражненияповоздействиюнаразвитие 

   
основных физических качеств. 

Моделироватькомплексы упражнений с учётом их 

цели:наразвитиесилы,быстроты,выносливости. 

Уметь:правильновыполнятьосновныедвиженияв 

2 Способы 

физкультурной 

(двигательной) 

деятельности 

16 

   

прыжках;правильноприземлятьсявямунадвеноги. 

Уметь:Держатьравномерныйтемпбега.ИзмерятьЧСС. 

Осваивать:технику лёгкого и переменного бега. 

3 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

38 

   

Уметь:лазатьпогимнастической 

стенке, канату; выполнять опорныйпрыжок, 
4 Лыжная 

подготовка 

18 

   подтягиваться в висе на высокой и низкой 

перекладине.Уметь:игратьвподвижные игрысбегом, 
5 Подвижныеигры 22 

   прыжками,метанием 

   Осваиватьуниверсальныедействиявсамостоятельной 

   организации и проведения подвижных игр. 

   Осваиватьуниверсальные умения управлять 

   эмоциями во время учебной и игровой 

   деятельности.Уметь:правильновыполнятьосновные 

   движениявходьбеибеге;бегатьсмаксимальной 

   скоростью(до60м),равномерныммедленнымбегомдо 

   8 мин. Преодолевать простейшие препятствия. 

   Уметь:правильновыполнятьосновныедвиженияв 

   метании;метатьразличныепредметынадальностьс 

   местаизразличныхположении,метатьвцель 

   Описыватьтехникуброскови метаний. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»3класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 
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1 Знание о 

физической 

культуре и 

гимнастике 

8 
Определять ситуации,требующиеприменения правил 

предупреждения травматизма 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от погодных условий и времени года. 

Знатьсимволику и ритуал проведения Олимпийских 

игр.Характеризоватьпоказателифизического 

развитияХарактеризоватьпоказателифизической 

подготовки. меть:правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные предметы на 

дальностьсместа из различных положении,метать в 

цель.Проявлятькачествасилы,быстроты,выносливостии 

координациипривыполнениибросковиметаний. 

Уметь:лазатьпогимнастической 

стенке, канату; выполнятьподтягиваться в висе на 

высокой инизкой перекладине. Прыгать на скакалке. 

Уметь: передвигаться на лыжах: одновременный 

двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажногоспопеременнымдвухшажным.Поворот 

переступанием.Уметь:игратьвподвижныеигрысбегом, 

прыжками,метанием.Уметь:владетьмячом(держать,пе- 

редавать на расстояние, ловля, ведение, броски)в 

процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивныхигр.Уметь:правильновыполнятьосновные 

движения в ходьбе и беге; бегатьс максимальной 

скоростью (до60м),равномерныммедленнымбегомдо1 км. 

Преодолевать простейшие препятствия. 

Осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиюв 

парахигруппахприразучиванииивыполнениибеговых 

упражнений 

ЗнатьправилаТБ,понятие“короткаядистанция” 

2 Способы 

физкультурной 

(двигательной) 

деятельности. 

16 

3 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность. 

38 

4 Лыжная 

подготовка 

18 

5 Подвижныеигры 22 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»4класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

учебного 

предмета 

Кол-во 

академических 

часов 

Видыучебнойдеятельностиобучающихся 

1 Знания о 

физкультуреи 

гимнастике 

19 
Определять состав спортивной одежды в 

зависимостиотпогодныхусловийивремени 
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2 Способы 

физкультурной 

деятельности. 

Подвижныеигры 

11 
года. Общаться ивзаимодействоватьвигровой 

деятельности. 

Организовыватьипроводить подвижныеигры 

сэлементамисоревновательнойдеятельности. 

Осваиватьтехникупрыжковыхупражнений 

Осваиватьуниверсальные умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при выполнении 

прыжковыхупражнений.Осваивать:техникулёгкого и

 переменного бега.  Осваиватьтехнику 

акробатическихупражненийиакробатических 

комбинаций.Уметь: 

передвигаться на лыжах: одновременный 

двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. Излагатьправила и 

условияпроведенияподвижныхигр.Уметь:владет

ь мячом (держать, передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски)в процессе 

подвижныхигр.Уметь:правильновыполнять 

основные движения в ходьбе и беге; бегатьс 

максимальнойскоростью(до60м),равномерным 

медленным бегом до 8 мин. Преодолевать 

простейшиепрепятствия. 

Описыватьтехникубеговыхупражнений 

 

Выявлятьхарактерныеошибкивтехнике беговых 

упражнений 

 

Осваивать:техникубегаразличнымиспособами. 

 

Осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействию 

впарахигруппахприразучиванииивыполнении 

беговыхупражнений 

3 Физическое 

совершенствование, 

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика 

18 

4 Лыжнаяподготовка 21 

5 Подвижныеигры 26 

 

Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

 

1. Печатныепособия. 

1. В.И.Лях «Физическая культура»: рабочие программы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 

3. В.И.Лях «Физическая культура»: учебник для общеобразовательных учреждений. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, Москва «Просвещение» 

2. Материально-техническиесредства. 
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1. Стенкагимнастическая. 

2. Перекладинагимнастическая. 

3. Канатдлялазания. 

4. Скамейкагимнастическая. 

5. Матыгимнастические. 

6. Мячи. 

7. Скакалка. 

8. Обручгимнастический. 

9. Щитыбаскетбольныенавесныескольцами. 

10. Компьютер 

11. Принтер 

12Мультимедиапроектор 

13. Учебно-практическоеиучебно-лабораторноеоборудование 

14. Козелгимнастический. 

15. Палкагимнастическая 

16. Планкадляпрыжковввысоту. 

17. Лыжидетские(скреплениями ипалками). 

18. Гранатадляметания. 

19. Рулеткаизмерительная 

20. Шахматы(с доской). 

21. Шашки(с доской). 

22. Эстафетнаяпалочка. 

23. Аптечка 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Филология». Его 

освоение представляет собой первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития обучающихся. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык 

(русский)» разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития. Вариант 7.2) 

МКОУ Чистюньская  СОШ 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития ( 

Вариант 7.2) с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» сохраняет основное 

содержание образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и 

предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно - 

нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание программы 

направлено на достижение результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2) в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ к учебному предмету «Родной язык 

(русский)» 

Цельюизучения учебногопредмета«Роднойязык(русский)»является: 
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▪ расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительногоотношения к русскомуязыку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

▪ формированиепервоначальныхпредставлений онациональной спецификеязыковыхединиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 4 единиц с национально- 

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

▪ совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке; 

▪ совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

▪ совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащениесловарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

▪ приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитаниесамостоятельностивприобретениизнаний.Задачиизученияучебногопредмета 

«Роднойязык(русский)»: 
- овладениеграмотой,основнымиречевымиформамии правиламиихприменения; 

- развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 

- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

- развитиеспособностик словесномусамовыражениюна уровне,соответствующем возрастуи 

развитию ребёнка; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственныхиэстетическихчувств, способностейктворческойдеятельности.Сроки 

получения начального общего образования обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) 

пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся данной категории и составляют 5 лет. Рабочая 

программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена на уровень начального 

общего образования для 1, 1 , 2, 3, 4 классов. Структура рабочей программы соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Роднойязык(русский)» 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся с ОВЗ в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

не ущемляет права тех обучающихся с ОВЗ, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». В 

содержании рабочей программы «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
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Важнейшими задачами рабочей программы «Родной язык (русский)» являются приобщение 

обучающихся с ОВЗ, к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов, что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. Содержание рабочей программы «Родной язык 

(русский)» направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

изосновныххарактеристиклитературногоязыка.Целевымиустановкамирабочейпрограммы 

«Родной язык (русский)» являются: совершенствование уобучающихся с ОВЗ как носителей 

языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции; 

 изучениеисторическихфактовразвитияязыка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включениеобучающихсясОВЗвпрактическуюречевуюдеятельность. В 

соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

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

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

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

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

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

других народов России и мира. 

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

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

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

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников(умениямиопределятьцелиобщения,адекватно участвоватьвречевомобщении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Описаниеместаучебногопредмета«Роднойязык(русский)»вучебномплане 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в обязательную часть учебного плана. В 

соответствии с учебным планом МКОУ Чистюньская СОШ учебный предмет «Родной язык 

(русский)»изучаетсясо2по4класспо0,5часоввнеделю.Наизучениеучебногопредмета 

«Роднойязык(русский)»отводитсяво2-4 классах– по17часоввгод. 

Ценностныхориентировсодержанияучебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

требованиях к результатамосвоения АООП НОО.При определении ценностных ориентиров 
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содержания начального общего образования учитываются национальные, региональные и 

этнокультурные особенности своего края. 

Ценностныеориентирыотражаютследующиецелевыеустановкисистемыначальногообщего 

образования: 

1) 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; – чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, 

проживающих на территории Орловской области; 

2) 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 партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; – ориентации внравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступковокружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; – 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: – развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивовпознанияитворчества;–формирование умения учитьсяиспособностикорганизации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

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 целеустремленности 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 начального общего образования в образовательной 

деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебного предмета 

Личностные результатыосвоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

С учетоминдивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордостиза 

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 иосвоение социальной ролиобучающегося, развитиемотивов 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) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

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 творческомутруду, работе на результат, бережномуотношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметныерезультатыотражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

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) освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

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

классификации по родовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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 конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий 

Предметныерезультатыотражают: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

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

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

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. 

Содержаниеучебного предмета 

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык:прошлоеинастоящее. 

2. Языкв действии:слово,предложение. 

3. Секретыречи итекста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории,материальной 

и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях 

развития русского языка. 
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Особоевниманиеуделяетсявопросамформированияречевойкультурыучащихсяв современной 

языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

«Родной(русский)язык»во 2классе 

Раздел1.Прошлоеи настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлебка, 

бублик, коврижка,ватрушка), какие изнихсохранилисьдо нашихдней;3)слова,называющие то, 

во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан,рубаха, 

лапти). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и 

явлениямитрадиционного русского быта(например, каши несваришь,низа какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную образную 

форму(например, ехать в Тулусо своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Раздел 2.Языквдействии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; пословицы. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту. 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. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3.Секретыречи итекста 

Типытекстов:описание,повествование. 
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 
деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста. 

Приемыобщения:убеждение, уговаривание,просьба,похвала идр.,сохранение инициативыв 

диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Созданиетекстов–повествований.Созданиетекста:развернутоетолкованиезначенияслова. 

3 КЛАСС 

 

Раздел 1.Секретыречиитекста 

Словарные слова. Растения во фразеологизмах. Животные во фразеологизмах. По страницам 

энциклопедий. 

Раздел2.Язык в действии 

Морфология. Местоимение. Наречие и числительное. Состав, основа, формы слова. Корень и 

окончание. Суффикс и приставка. Приставка и предлог. Непроизносимые согласные. 

Раздел3.Прошлоеи настоящее 

Поговорки и пословицы. Рифма. Ритм. Роль ударения. Сложные слова. От архаизмов до 

неологизмов. 
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4 класс 

 

Раздел1.Прошлое и настоящее 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Образование слов от латинских и греческих корней. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. Мудрость в пословицах. Образование слов мать, отец, 

сестра, брат, пасынок, падчерица. 

Краснасказкаскладом,апесня–ладом.Знакомствосэпитетами. 

Красноесловцонеложь.Работасозначениемслова(толковымсловарём).Работас фразеологизмами. 

Язык языку весть подаёт. Заимствованные слова в русском языке. Этимология слова. 

Работасо словарём В.Даля. 

Раздел2.Языквдействии 

Трудно ли образовывать формы глагола. Образовывать глаголы в нужной форме. Называть 

алгоритм определения спряжения глагола с безударным личным окончанием. Называть 

глаголы-исключения. 

Можно ли об одном и том же сказать по-разному. Называть имена существительные,которые 

употребляются в одном и том же значении, т.е синонимы и синонимические выражения. 

Как и когда появились знаки препинания. Знакомство с понятием пунктуация. Определение 
места знаков препинания в серединеи в конце предложения. 

Раздел3.Секретыречи итекста 

Задаём вопросы в диалоге.Каквести диалог так чтобы он был понятным и интересным для 

собеседника. 

Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль в тексте. Учимся составлять план 

текста. 

Учимся пересказывать текст. Пересказ текста от чьего либо лица, используя форму 1-го или 

3-го лица,или определение от чьего лица была рассказанаистория. 

Учимся оценивать иредактировать тексты.Находить лишние предложения. Уточнение 

значения слов по словарю. Замена слов в тексте так, чтобы текст стал более точным и 

законченным. 
Учиться составлять план текста.Оценивать иредактировать тексты. Сравнение текстов. 

Определение жанра произведения. Восстановление деформированного текста. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕСОПРЕДЕЛЕНИЕМОСНОВНЫХВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

№п/п Наименованиетем Класс, 

количество 

часов 

Основныевидыучебнойдеятельностиобучающихся 

2 3 4  

1 Русскийязык: 

прошлое и 

настоящее 

8 8 8 - уточнитьиуглубитьзнанияобисториирусской 

письменности; 

- анализироватьзначенияслов; 

- наблюдать за использованием слов в 

произведенияхфольклораихудожественной 

литературы; 

- работатьсразнымисловарями. 
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 Языкв действии 4 4 4 - наблюдатьзасочетаемостьюслов; 

- анализироватьспособытолкованиязначенияслов; 

- отрабатывать навык правильного 

пунктуационногооформлениятекста; 

- овладеватьмонологическойформойречи. 

 Секретыречии 

текста 

5 5 5 Работастекстом:-составлятьпланатекста; 

-создаватьтексткакрезультатсобственной 

исследовательской деятельности; 

-редактироватьпредложенныетексты. 

 итого 17 17 17  

 

Материально–техническоеобеспечение 

Печатные пособия 

1. Наборысюжетныхипредметныхкартиноквсоответствиистематикой; 

2. Словаривсехтиповпо русскомуязыку; 

3. Репродукциикартинвсоответствиистематикойивидамиработы(втом 

числе и в цифровой форме). 

Экранно – звуковыепособия 

1. Аудиозаписивсоответствииспрограммойобучения; 

2. Видеофильмы,соответствующиетематике; 

3. Слайды(диапозитивы),соответствующиетематике; 

4. Мультимедийные(цифровые)образовательныересурсы; 

 

Техническиесредстваобучения 

1. Ноутбук; 

2. Мультимедийныйпроектор; 

3. Экспозиционныйэкран; 

4. Многофункциональноеустройство; 

5. Комплектинтерактивногооборудования; 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтениенародномязыке» 

Пояснительная записка 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтениенародном(русском) 

языке»составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г №1598), на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МКОУ  Чистюньская СОШ. 

Литературное чтение, в том числе и Литературное чтение на родном (русском) языке — один 

из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык 

чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курслитературногочтениянаправленнадостижениеследующихцелей: 
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— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыкомв системеобразованиямладшихшкольников;совершенствованиевсехвидов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитиеинтереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

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

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными ихвозрастухудожественнымипроизведениями, духовно- 

нравственноеиэстетическоесодержание которыхактивно влияетна чувства, сознаниеиволю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотноситьсвоипоступки с этическими принципамиповедения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением 

их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристикаучебногопредмета 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном языке отражает 

содержание обучения предмету «Литературное чтение на родном языке» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, составлена с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» как систематический курс начинается с 1 

класса. 

Раздел«Круг детского чтения»включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежныхстран,произведенияклассиковотечественнойизарубежнойлитературыи 
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современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединениясловвпредложения.Увеличиваетсяскоростьчтения(беглоечтение),постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся 

постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 

виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно сформированиемнавыкабеглого,осознанного чтенияведётсяцеленаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.Усваиваются 

продуктивные формыдиалога,формулы речевого этикетав условияхучебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится 

на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиесяосваивают сжатый, выборочный иполный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информациитекста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый планвыдвигается художественныйобраз (без 

термина).Сравниваяхудожественныйинаучно-познавательныйтексты,учащиесяосознают, 
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что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Наосновечтенияианализапрочитанного текста учащиесяосмысливаютпоступки,характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося ихс 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыттворческойдеятельности» раскрываетприёмыиспособыдеятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбираютпроизведения(отрывкиизних)длячтенияпо ролям,словесного 

рисования,инсценированияи декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

Предусмотрено использование этнокультурного и регионального компонента в содержании 

рабочей программы по родному (русскому)языку. 

Родной язык, родная речь передают особые реалии национальной жизни, имеютмноговековую 

историю, составляют (должны составлять!) предмет гордости носителей национального языка. 

Неслучайно поэтому в новом образовательном стандарте по русскому языку указывается на 

необходимость приобщения учащихся к национальной культуре своего народа в процессе 

изучения родного языка, на формирование культуроведческойкомпетенции. 

Культуроведческая компетенция (по мнению Т. М. Пахновой) предполагает понимание того, 

что: 

1.  Родной язык является основой национальной культуры и важнейшим средством 

приобщения к её разнообразным богатствам;отношение к языку, взгляд на родной язык – это 

отражение духовно-нравственных качеств личности; язык, речь не только отражает 

важнейшие качества человека, но и формирует его как личность; 

2.  Владеть языком как средством общения – это значит владеть культурой речи 

(культурой общения, речевого поведения); речевое поведение каждого человека – это то, что 

должно создавать речевую среду как основу приобщения к культуре, как основу сохранения 

культуры; 

3.  Изучатьрусскийязык–этозначитизучатьрусскуюнациональнуюкультуру; понимание 

того, что родному языку мы учимся всю жизнь, - это убеждённость и в том, что в процессе 

изучения языка мы в течение всей жизни приобщаемся к богатствам национальной культуры: 

к литературе, искусству, традициям, обычаям, к духовно-нравственным ценностям. 

Использованиекультуроведческогоподходавпреподаваниирусскогоязыка: •русского речевого 

этикета; 

  наименования предметов и явлений традиционного русского быта, традиций, 

национальных игр, обрядов и обычаев; 

 устноенародноетворчество; 
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 сведенияорусскойкультуре,обытеитрадициях, обычаяхрусского народа; 

  внеязыковой материал: музыка, живопись, фотографии, предназначенные для 
подготовки самостоятельного высказывания в устной и письменной форме; 

  фрагментыизучающихпроизведений-классиков;•текстысодержатбогатыйматериал для 

изучения: 

 диалектной лексики; 

 профессиональнойлексики; 

 жаргонной лексики; 

 оботношениикдружбе(культуроведческиетексты); 

  искусствоведческий текст: статьи и монографии, посвященные изобразительному 

искусству и архитектуре, сопроводительные тексты в альбомах репродукций. 

  текст в контексте культуроведческой компетенции является средством духовного и 

эстетическоговоспитанияиобучения. Они считаютвозможнымиспользовать системутекстов с 

национально – культурным компонентом, отражающих традиции, обычаи, быт, религию 

русского народа, в целом воссоздающий национальный культурный фон России. 

При проведении уроков используются развивающие, исследовательские, информационные, 

коммуникативные технологии; технологии проблемного обучения. Данные технологии 

способствуют реализации системно – деятельностного подхода. Кроме этого используется 

игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, технология критического мышления 

на основе чтения и письма, технология развития оптимального чтения (В. П. Зайцев), 

совместная учебная деятельность, технология уровневой дифференциации и личностно – 

ориентированное обучение, на уроках формируется контрольно – оценочная деятельность. 

Описаниеместаучебногопредмета, курсавучебном плане. 

Срокосвоенияпрограммы:во 2классе17ч(0,5 чв неделю, 34учебныенедели), 3-4классы по 17 ч 

(0,5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Описаниеценностныхориентиров 

Ведущее место предмета «Родное (русское) литературное чтение» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языкомРоссийской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение «Родное (русское) литературное чтение» способствует формированию у 

обучающихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения «Родное (русское) литературное чтение» у обучающихся формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к чтению, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. 

На уроках «Родного (русского) литературного чтения» ученики получают представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

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

решения коммуникативной задачи. 

«Родное (русское) литературное чтение» является для обучающихся основой всего процесса 

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

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении предмета во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО: 
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  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; 

  гражданственность(правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 
  человечность(принятиеиуважениемногообразиякультуринародовмира,равенствои 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

  личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору); 

 честь; 

 достоинство; 

  свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство (личная и национальная); 

 доверие(клюдям,институтамгосударстваигражданского общества); 

  семья(любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старшихи 

младших, забота о продолжении рода); 

  любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам); 

 дружба; 
  здоровье(физическое идушевное,психологическое,нравственное,личное,близких и 

общества, здоровый образ жизни); 
  труд и творчество(уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

  наука–ценностьзнания,стремлениекпознаниюиистине,научнаякартинамира(познание, 

истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

  искусствоилитература(красота,гармония,духовныймирчеловека,нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа(жизнь,роднаяземля,заповеднаяприрода,планета Земля). 

Планируемыерезультатыизучениякурса 

К концу обучения младшего школьникаопределяются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Личностные результатыосвоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Сучетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностей 

обучающихсясЗПР личностныерезультатыосвоения АООПНООдолжныотражать: 

1.  осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

2.  формирование уважительного отношения к иномумнению, истории и культуре других 
народов; 

3.  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4.  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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5.  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, наоснове представленийо нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6. формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

7.  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8.  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

9.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметныерезультатыотражают: 
1.  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4.  использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5.  овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7.  активное использование готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различныхточек зренияи права каждого иметь свою; 

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

8.  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение 

окружающих; 
9.  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторони 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11.  овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результатыосвоения АООП НОО с учетом специфики содержанияпредметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичныедля каждой 

предметной области, готовность их применения. 

Сучетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностей 

обучающихсясЗПР предметныерезультатыдолжныотражать: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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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; 

3. пониманиероличтения,использованиеразныхвидов чтения; 

4.  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,научно-

популярных и учебных текстов; 

5. умениевыбиратьспомощьювзрослогоинтересующуюлитературу; 

6.  осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7.  формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

8. формированиепотребностивсистематическомчтении. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

1класс 

  воспринимать наслуххудожественныйтекст(рассказ,стихотворение)висполнении 

учителя, учащегося; 

 осмысленно,правильночитать целымисловами; 

 отвечатьнавопросы учителя посодержаниюпрочитанного; 

 подробнопересказыватьтекст; 

 составлятьустныйрассказпокартинке; 

 заучиватьнаизусть небольшиестихотворения; 

 соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанныхпроизведений: 

 различатьрасскази стихотворение. 

2класс 

 делитьтекстначасти,озаглавливатьчасти; 

 выбиратьнаиболееточнуюформулировкуглавноймыслиизрядаданных; 

 подробноивыборочнопересказыватьтекст; 

 составлять устныйрассказогероепрочитанногопроизведенияпоплану; 

 размышлятьохарактереи поступкахгероя; 

  относить 

произведениекодномуизжанров:сказка,пословица,загадка,песенка,скороговорка; различать 
народную и литературную ( авторскую) сказку; 

 находитьвсказкезачин,концовку, троекратныйповторидругиесказочныеприметы; 

  относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои- 

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанныхпроизведений. 

3класс 

 восприниматьнаслухтекстывисполнении учителя,учащихся; 

 осознанно,правильно,выразительночитатьвслух; 

  самостоятельно прогнозировать содержаниетекстапозаглавию,фамилииавтора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельночитатьпросебянезнакомыйтекст, проводитьсловарнуюработу; 

 делитьтекст начасти,составлятьпростой план; 
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 самостоятельноформулироватьглавнуюмысль текста; 
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 находитьвтекстематериалдляхарактеристикигероя; 

 подробноивыборочнопересказыватьтекст; 

 составлятьрассказ-характеристикугероя; 

 составлятьустныеиписьменныеописания; 

  по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что 

представили; 

  высказыватьи аргументировать своёотношениекпрочитанному,втомчислек 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

  относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

 видетьвхудожественномтекстесравнения,эпитеты,олицетворения; 
 соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанныхпроизведений. 

4класс 

 восприниматьнаслухтекстывисполненииучителя,учащихся; 

 осознанно,правильно,выразительночитатьвслух; 

 самостоятельнопрогнозироватьсодержаниетекстадо чтения; 

 самостоятельнонаходитьключевыеслова; 

  самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

 формулироватьосновнуюмысль текста; 

 составлятьпростойи сложныйплантекста; 

 писатьсочинениенаматериалепрочитанногоспредварительнойподготовкой; 

  аргументировано высказыватьсвоё отношение к прочитанному, к героям,понимать и 

определять свои эмоции; 

 пониматьиформулироватьсвоёотношениекавторскойманереписьма; 

  иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

  самостоятельнодавать характеристикугероя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

  относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 

в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

  относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

 видетьязыковыесредства,использованныеавтором. 

Планируемыерезультаты. 

 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Выпускникнаучится: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя,при прослушивании) 

содержание различных видов текстов,выявлять их специфику (художественный, научно- 

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 
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задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

  вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

  работать со словом (распознавать прямое и переносноезначение слова, его 

многозначность, определять значениеслова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 
  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющейосознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читатьосознанноивыразительнодоступныепообъёмупроизведения; 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

  ориентироваться в построении научно-популярного иучебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи иопределять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение,метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частяхтекста детали сообщения; устанавливатьсвязи, невысказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося собщей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; пониматьтекст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём информацию, но и нажанр, структуру,язык; 

  передавать содержание прочитанного или прослушанного сучётом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

  составлять краткую аннотацию (автор, название, темакниги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

  самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускниквсовместнойдеятельностисучителемполучитвозможностьнаучиться: 

 восприниматьхудожественнуюлитературукак видискусства; 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

  определятьавторскуюпозициюивысказыватьсвоёотношениекгероюиего поступкам; 

 доказыватьиподтверждатьфактами(изтекста)собственное суждение; 
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  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи(повествование 

—созданиетекстапоаналогии,рассуждение — письменныйответна вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писатьотзывопрочитанной книге; 

 работатьстематическимкаталогом; 

 работатьсдетской периодикой. 

Творческаядеятельность 

 

Выпускникнаучится: 

 читатьпоролямлитературноепроизведение; 

  использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственныесвязи,последовательностьсобытий,этапностьв выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускниквсовместнойдеятельностисучителемполучитвозможностьнаучиться: 

 творческипересказыватьтекст (отлицагероя,отавтора),дополнятьтекст; 

 создаватьиллюстрации,диафильмпо содержаниюпроизведения; 

 работатьвгруппе,создаваяинсценировкипопроизведению,сценарии,проекты; 

 способамнаписанияизложения. 

Литературоведческаяпропедевтика 

 

Выпускникнаучится: 

  сравнивать,сопоставлять,делатьэлементарныйанализ различныхтекстов,выделяя два-

три существенных признака; 

 отличатьпрозаическийтекстотпоэтического; 
  распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускниквсовместнойдеятельностисучителемполучитвозможностьнаучиться: 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческихпонятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

  определять позиции героев художественного текста,позицию автора художественного 

текста; 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтениенародномязыке(русском)» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
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рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

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

Установлениечислаипоследовательности звуковв слове. Сопоставлениеслов, различающихсяоднимили 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

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. Чтениесинтонациямии паузами в соответствии сознаками препинания. Развитиеосознанности 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. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. 

Наблюдениенадзначениемслова. 

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

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

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематическийкурс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Видыречевойичитательскойдеятельности 
Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 
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Развитиеумениянаблюдатьзавыразительностьюречи,заособенностьюавторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитиеуменияпереходить отчтениявслухичтениюпросебя. 

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работас разнымивидамитекста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном —и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическаякультура 

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

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

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умениесамостоятельносоставитьаннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного итематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работастекстомхудожественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивацииповедениягероев,анализпоступковгероевсточкизрениянормморали.Осознаниепонятия 

«Родина», представленияо проявлении любви к Родинев литературе разныхнародов (напримере народов 

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

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с 

помощью учителя)поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступковгероев по аналогии или 
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по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

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

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работаснаучно-популярным,учебнымидругими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностейучебного инаучно-популярноготекстов(передачаинформации).Знакомство спростейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевыеслова,модель, схему. Подробныйпересказ текста. Краткийпересказтекста(выделениеглавного в 

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

материалом. 

Умениеговорить(культураречевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

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

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневнойжизни, 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Кругдетскогочтения 
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведенияустногонародноготворчестваразныхнародов(малыефольклорныежанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно- 

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческаяпропедевтика 

(практическоеосвоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорныеиавторскиехудожественныепроизведения(ихразличение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки 

о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческаядеятельностьобучающихся 

(наосновелитературныхпроизведений) 

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 (устанавление причинно- 

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различатьсостояниеприродывразличныевременагода,настроениелюдей,оформлятьсвоивпечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,находить 

литературные произведения,созвучные своемуэмоциональномунастрою,объяснять свойвыбор. 

Содержаниетемучебногокурса. 

1-2классы 

Русскийязык:прошлоеинастоящее(7+8ч) 

Сведенияобисториирусскойписьменности:какпоявилисьбуквысовременногорусского алфавита. 

Особенностиоформлениякнигв ДревнейРуси:оформлениекрасной строкиизаставок. 

Практическаяработа.Оформлениебуквицизаставок. 

Слова,обозначающиепредметытрадиционногорусского быта: 
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1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец,лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Именавмалыхжанрахфольклора(впословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектноезадание.Словарьвкартинках 

Языкв действии(4+5ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительнаярольударения. 

Звукописьвстихотворномхудожественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в сочетаемости слов). 

Секретыречии текста(5+3ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартныеобороты речи для участия в диалоге(Каквежливо попросить?Какпохвалить 

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

какзапрос на новое содержание). 

3класс 

Язык икультура(8ч.) 

Наш родной русский язык. Язык межнационального общения. Живое слово русского 

фольклора. Русские народные песни. Меткое слово русской речи: пословицы и поговорки, загадки. 

Русскиенародныесказки« СестрицаАлёнушкаибратецИванушка»,«Иван-царевичиСерыйВолк», 

«Сивка-Бурка». 

Культураречи(2ч) 

Литературный язык как высшая форма национального языка. Русская орфоэпия. Нормы 

ударения. Нормы произношения. 

Речь.Текст(7ч.) 

Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение. Скороговорки как средство 

тренировки чёткого произношения. Текст и его основные признаки. Смысловая часть, микротема, 

ключевые слова. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ как жанр 

художественной литературы. Особенности языка фольклорных текстов. 

4класс 

Языкикультура(5ч.) 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно- 

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, тучи — несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабойБабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
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Культура речи (3ч)Понятие литературного языка. Основные показатели культурной речи. 

Правильность речи – соблюдение норм литературного языка. Особенности русской интонации, темпа 

речи по сравнению с другими языками. Культура речи и нормы литературного языка. 

Краткиесведения об истории формирования норм произношения в современном русском языке. 

Равноправные и допустимые варианты произношения.Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях. 

Календарно–тематическоепланированиепопредмеру «Литературноечтениенародном 

языке (русском )» 2 класс 

№ 

урока 

 Тема Содержание Кол -во 

 Прошлоеинастоящее –8часов 

1 Домв старину:чтокакназывалось Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта: дом в 

старину:чтокакназывалось 

(изба, терем, хоромы, 

горница,светлица,светец, 
лучица и т. д.). 

 1 

2 Домвстарину:чтокакназывалось. Обобщение. 1 

3 Домвстарину:чтокакназывалось.Обобщениепройденного. 1 

4 Домвстарину:чтокакназывалось. Закрепление 1 

5 Вочтоодевалисьвстарину. Слова, обозначающие 

предметытрадиционного 

русского быта: как 

называлось то, во что 

одевались в старину: 

(кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

 1 

6 Вочтоодевалисьвстарину.Обобщение 1 

7 Вочтоодевалисьвстарину.Обобщениепройденного. 1 

8 Вочтоодевалисьвстарину.Закрепление. 1 

Языквдействии–3часа 

9 Каксочетаютсяслова Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическаяработапо 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

 1 

10 Каксочетаютсяслова.Обобщение 1 

11 Каксочетаютсяслова.Закрепление. 1 

Секретыречиитекста-3 часа 

12 Сравниваемтексты. Сопоставлениетекстов.  1 

13 Сравниваемтексты.Обобщение. 1 

14 Сравниваемтексты.Закрепление. 1 

Языквдействии–2 часа 

15 Выделяемголосомважныеслова. Рольлогическогоударения  1 

16 Выделяемголосомважныеслова.Обобщение. 1 

17 ПРОВЕРОЧНАЯРАБОТА Предоставление проектов, 
результатов 
исследовательскойработы. 

 

Календарно-тематическоепланированиепокурсу«Литературноечтениенародном языке 

(русском)» 3класс 

 

Дата № Тема Кол-воч 
  ЯЗЫКИКУЛЬТУРА8 ч.  

 1. Нашроднойрусскийязык.Языкмежнациональногообщения 1 
 2. Живоесловорусскогофольклора.Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторых слов 1 
 3. Русскиенародныепесни 1 
 4. Меткоесловорусскойречи:пословицыипоговорки,загадки. 1 
 5. Русскаянароднаясказка«СестрицаАлёнушкаибратецИванушка». 1 
 6. Русскаянароднаясказка «Иван-царевичиСерыйВолк». 1 
 7. Русскаянароднаясказка«Сивка-Бурка». 1 
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 8. Произведенияприкладногоискусства:гжельскаяихохломскаяпосуда,дымковскаяи 
белгородскаяигрушка. 

1 

  КУЛЬТУРАРЕЧИ2ч.  

 9. Литературныйязыккаквысшаяформанациональногоязыка 1 
 10. Русскаяорфоэпия.Нормыударения.Нормыпроизношения. 1 
  РЕЧЬ.ТЕКСТ.7ч.  

 11. Видыречевойдеятельности:слушание,говорение,чтение 1 
 12. Скороговоркикаксредствотренировкичёткогопроизношения. 1 
 13. Текстиегоосновныепризнаки.Смысловаячасть,микротема,ключевыеслова. 1 
 14. Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка. 1 
 15. Рассказкакжанрхудожественнойлитературы. 1 
 16. Особенностиязыкафольклорныхтекстов. 1 
 17. Обобщениепотемам. 1 

Календарно-тематическоепланированиепокурсу«Литературноечтениенародном языке 

(русском)» 4 класс 
№ Дата Тема Основноесодержание 

  ЯЗЫКИКУЛЬТУРА(5ч.)  

1  Нашроднойрусскийязык. Введение понятий:русскийязык–язык национальны 

русского народа, государственный язык, 

межнационального общения. 

Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в ж 

обществаигосударства.Бережноеотношениекродному 

языку как одно из необходимых качеств современного 
культурногочеловека 

2  Живоесловорусскогофольклора. Устойчивыеобороты в произведениях фольклора, народ 

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты в 

русскихнародныхмлитературныхсказках,народныхпе 

былинах, художественной литературе. Ознакомление с 
историейиэтимологиейнекоторыхслов. 

3  Меткоесловорусскойречи:крылатые слова. Крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературныхсказок(источники,значениеиупотреблен 

современныхситуацияхречевогообщения.Ознакомлен 
историейиэтимологиейнекоторыхслов. 

4  Меткоесловорусскойречи:пословицыи 

поговорки. 

Русскиепословицыипоговоркикаквоплощение 

наблюдений, оценок, народного ума и особен 

национальнойкультурынарода.Ознакомлениесисто 
этимологиейнекоторыхпословиципоговорок. 

5  Меткоесловорусскойречи:загадки. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
определенных наименований с некоторыми качес 

эмоциональными состояниями человека. 
  КУЛЬТУРАРЕЧИ(3ч.)  

6  Современныйрусскийлитературныйязык. Понятие литературного языка. Основные пока 

культурной речи. Правильность речи – соблюдение 

литературногоязыка.Особенностирусскойинтонации, 
речипосравнениюсдругимиязыками. 

7  Русскаяорфоэпия.Нормыпроизношения. Культураречиинормылитературногоязыка.Ксведенияоб
историиформированиянормпроизноше 
современномрусскомязыке. 

8  Русскаяорфоэпия.Нормыударения. Равноправные и допустимые варианты произно 
Запретительныепометыворфоэпическихсловарях. 

  РЕЧЬ.ТЕКСТ(8ч.)  

9  Языкиречь. Понятиеосоотношенииязыкаиречи:владениеяз 
правильная и выразительная речь. Виды р 

деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо. 



286  

10  Средствавыразительностиустнойречи. Выразительностьречи.Понятиеобинтонации:гром 
тон,тембр,темп,паузы.Интонациякаксредствовыра 
эмоций.Скороговоркикаксредствотренировкич 

   произношения. 

11  Формыречи.Монологидиалог. Признакимонологаидиалога.Составлениемонологич 
высказыванияна выбранную тему. Разыгрывание диал 
разных ситуациях общения. 

12  Разговорнаяречь.Просьба.Извинение. Разговорная речь: пословицы, характеризующие 

общение.Правилаобщения.Просьба,извинениекак 
разговорнойречи. 

13  Официально-деловойстиль.Объявление. Объявлениекакжанрофициально-деловогостиля Устная 
и письменная формы объявления. 

14  Научно-учебныйподстиль.Планответана 

уроке, план текста. 

Планустногоответанауроке.Планпрочитанного 

Видыплана:наоснове названныхпредложений,вопр 
тезисный. 

15  Публицистическийстиль.Устное 
выступление. 

Стилевыечертыиязыковыесредствапублицистич 
стиля.Устноевыступление. 

16  Языкхудожественнойлитературы. 
Литературнаясказка.Рассказ. 

Литературнаясказкаирассказкакжанрхудожеств 
литературы. 

17  ПРОВЕРОЧНАЯРАБОТА Предоставлениепроектов,результатовисследовате 

работы. 

 

Материально-техническогообеспечения 

Печатные пособия 

1. Репродукциикартинихудожественныефотографиивсоответствиис 

программой по литературному чтению 

2. Книгииз кругадетскогочтения 

3. Портретыпоэтовиписателей. 

4. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

примернойпрограммепо литературномучтению(втомчислевцифровойформе). 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийныйпроектор 

2. Компьютер 

3. Принтер 

4. Экспозиционный экран 

Экранно-звуковыепособия 

1. Видеофильмы,соответствующиесодержаниюобучения 
2. Мультимедийныеобразовательныересурсы,соответствующие 

содержанию обучения 

Электронныересурсыудаленногодоступа(Internet) 

 

КУРСЫКОРРЕКЦИОННО –РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Рабочиепрограммыкоррекционныхкурсов 

Рабочие программы коррекционных курсов, разработанные педагогами МКОУ Чистюньская 

СОШ, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и направлены в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на оказание комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа 

коррекционных курсов предусматривают индивидуализацию специального сопровождения, 

обучающегося с ЗПР, определяют содержание коррекционной работы для каждого 
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обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей. Рабочие программы 

коррекционныхкурсовразработанынаосноветребованийкрезультатамосвоения 
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адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявсоответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

Рабочаяпрограммакоррекционногокурса«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕЗАНЯТИЯ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные) групповые» 1 - 4 классы разработана на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития. Вариант 7.1. и 7.2) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МКОУ Чистюньская СОШ, программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и авторских программ: Бабкиной Н.В., 

Вильшанской А.Д., Локаловой Н.П. Рабочаяпрограммапредназначенадляобучающихся с 

задержкой психического развития(далее - с ЗПР. Вариант 7.1 и 7.2) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию иразвитиевнимания, произвольнойрегуляции деятельности и 

стабилизацию психического состояния обучающихся. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.1 и 7.2) МКОУ Парфёновская СОШ, Рабочая 

программа курса «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) групповые» 

1 - 4 классы сохраняет основное содержание образования, но учитывает индивидуальные 

особенности обучающихся с ЗПР и предусматривает коррекционную направленность 

обучения. 

Целью курса «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) групповые» 

является развитие эмоционально-личностной сферы обучающихся и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения. 

6. Задачи: 

1. Корректироватьотдельныестороныпсихической деятельностииличностной 

сферы. 

2. Формировать учебную мотивацию, стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемическиеиинтеллектуальныепроцессы. 
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3. Формировать позитивноеотношениексвоему"Я", повышать уверенность всебе, 

развивать самостоятельность, формировать навык самоконтроля. 

4. Развивать речевую деятельность, формировать коммуникативные навыки, 

расширять представления об окружающей действительности. 

5. Формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной). 

6. Обогащатьи развиватьсловарь,уточнятьзначенияслова,развиватьлексическую 

системность, формировать семантические поля. 

Общаяхарактеристикакоррекционногокурса 

Содержание программы состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 

заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и 

доступные для понимания задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды, что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у 

всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижениесамооценки, 

потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

Используются задачи разной сложности, поэтомуслабые дети, участвуя взанятиях, могут 

почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, 

которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

Заданияпостроенытакимобразом,чтоодинвиддеятельностисменяетсядругим, 
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различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

Содержание реализуется на протяжении периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно формировать позитивное отношение к своему "Я", 

повышать уверенность в себе, развивать самостоятельность, формировать навык 

самоконтроля уобучающихся сОВЗ(сЗПР. Вариант 7.1и 7.2),атакжеобусловленныеими 

разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.1 и 

7.2). 

Все темы реализуются в определенной последовательности, учитывая основной принцип 

коррекционно-развивающего обучения для детей с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.1 и 7.2). 

Темы даны в соответствии с программным требованием по коррекционно- 

развивающему образованию в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1 и 7.2). 

Описаниеместакоррекционногокурсавучебномплане 

Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) 

групповые» входит в часть Учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, является частью коррекционно-развивающей области. 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

МинобрнаукиРоссии№1598от19.12.2014г.)срокиосвоенияАООПНОО(вариант 

7.2)обучающимисясЗПРсоставляют5лет(1,1дополнительный,2,3,4классы). 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

МинобрнаукиРоссии№1598от19.12.2014г.)срокиосвоенияАООПНОО(вариант 

7.1)обучающимисясЗПРсоставляют4года(1,2,3,4классы). 

Длительность программы: с детьми с ЗПР (вариант 7.1)проводятся 2 занятия в 

неделю: 1 класс– 66 часов, 2, 3, 4 классы – 68 часов. 

С детьми с ЗПР (вариант 7.2) проводятся 2 занятия в неделю: 1 класс– 66 часов, 2, 3,4 

классы – 68 часов. 

Продолжительность учебного времени (количество занятий) в рабочей программе, по 

сравнению с базовой программой, может быть уменьшена или увеличена за счёт 

введения в структуру занятий игровых поведенческих тренингов и расширения 

некоторых тем. Количество занятий и используемые задания и упражнения в рамках 

темы занятия зависит от специфики группы. 

Формыработы:индивидуальная(30мин.)илигрупповая(2–4человека,30-40мин.). 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностныеориентирыкоррекционногокурсасоответствуютосновнымтребованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО. 
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Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения ООП. При определении ценностных ориентиров 

содержания начального общего образования учитываются национальные, региональные и 

этнокультурные особенности России. Ценностные ориентиры отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

1) формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

- 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; 

- чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, 

проживающих на территории Орловской области; 

2) формирование психологическихусловийразвитияобщения,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 партнера, признаватьправо 

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

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

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; 

- формированияэстетическихчувствичувства прекрасного череззнакомствос 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) 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); 
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5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения ксебе, 

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 целеустремленности 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 начального общего образования в образовательной 

деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса 

Личностные результаты: 

1) формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордости 

засвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойи 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российскогообщества;становлениегуманистическихидемократическихценностных ориентаций; 

2) формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвего 

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

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

других народов; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвиваю

щемся мире; 

5) принятиеиосвоениесоциальной ролиобучающегося, развитиемотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, наосновепредставлений о нравственныхнормах, 
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социальнойсправедливостиисвободе; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

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. 

Метапредметныерезультаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогои поисковогохарактера; 

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) освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметныерезультаты: 

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 

3) развитиеспособностикэмпатии,сопереживанию; 

4) формирование продуктивныхвидов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышению социального статуса ребенка в коллективе; 

5) сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
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• развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторыхнеобходимапосторонняя помощь 

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

- вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебномпроцессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- вумениииспользоватьпомощьвзрослогодляразрешениязатруднения,давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-сообщение,правильновыбратьадресата 

(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 

повседневныхбытовыхдел, понимании предназначенияокружающихв быту предметов и 

вещей; 

- 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 себяответственность 

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; 

- встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковдомаившколе; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- врасширениизнанийправилкоммуникации; 

- 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); 
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- в умении начатьиподдержать разговор,задать вопрос,выразитьсвоинамерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеи 



297  

т.д.; 

 

- вуменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника; 

- восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств. 

• 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; 

- сохранностиокружающейпредметнойиприроднойсреды; 

- 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; 

- вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающего 

мира; 

- вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкомиходом 

собственнойжизнивсемьеившколе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

укладасобственнойжизнивсемьеившколе,соответствоватьэтомупорядку. 

- развитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое, 

задавать вопросы; 

- вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственной 

результативности; 

- внакопленииопытаосвоениянового припомощиэкскурсийипутешествий; 

- вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопыт других 

людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 



298  

• способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- взнанииправилповедениявразныхсоциальныхситуацияхслюдьми разного 

статуса, с близкими в семье; 

- сучителямииученикамившколе; 

- сознакомымиинезнакомымилюдьми; 

- 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 привлечьк 

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. 

Результатыспециальнойподдержкиосвоениякурсаотражают: 

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, чтобыбыть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практическойдеятельности; 

умениеставитьиудерживатьцельдеятельности;планировать действия; 

определятьисохранятьспособдействий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесныйотчетопроцессеирезультатахдеятельности;оцениватьпроцесс и 

результат деятельности. 



299  

Содержаниекоррекционногокурса 

Данная программа представляет собой концептуально обоснованный, 
выстроенныйкомплексзанятий,рассчитанныйнадетейопределенноговозраста.Занятиянаразвит

ие 

когнитивных функций чередуются с занятиями на развитие эмоционально-личностной 

сферы. Упражнения не имеют жесткой привязки друг к другу, в связи, с чем программа 

может корректироваться по ходу работы. Программа допускает вариативность, т.е. 

изменение тематики и плана занятий в зависимости от задач и проблем конкретной 

группы детей при соблюдении последовательности и преемственности тем с учётом 

времени на закрепление приобретённых навыков. 

Основная задача психологического развития обучающихся 1-го классов состоит в 

развитии психомоторной сферы, сенсорно-перцептивной сферы, познавательных 

процессов, эмоционально-личностной и мотивационной сферы, формирование 

предпосылок овладения учебной деятельностью, процессов самоконтроля и 

саморегуляции.Основнаяцельблокапрограммынаправленногонаработус 

«предметными чувствами» - ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 

помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное наименование. В силу возрастных особенностей 

первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых 

предполагает использование практических действий. 

Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие наглядно-образного 

мышления и начало формирования словесно-логического мышления, а также 

внутреннегопланадействиякакодногоизновообразованийэтогопериода 

развития.Способствовать овладению средствами и способами анализа своегоповедения 

и поведения других людей. Основной упор в психологическом развитии учеников 

3классаделаетсяна формированиеуних словесно-логическогопонятийного мышления, 

развития произвольности (прежде всего помехоустойчивости в 

интеллектуальнойидвигательнойсферах),внутреннегоплана действий, способности к 

рефлексии. Удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами 

задания становятся более разнообразными как по содержанию, такипоформеих 

представления.Методыиприёмыорганизациидеятельноститретьеклассниковв 

большейстепени,чемранее,ориентированынаувеличениеобъема самостоятельной ум 

находить конструктивные  способы  выхода  из сложных  ситуаций, 

взаимодействовать в паре и  группе, оказывать взаимопомощь всовместной 

деятельности. 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как 

учащиеся занимаютсяпо этомукурсупятый год, всебольшевниманиятеперь уделяется 

логически- поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется 

решению нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые 

обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к 

сложным, от заданий на репродукцию и запоминание — к истинно творческим, дети 

учатся производитьанализисинтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и 

дедуктивные умозаключения. Решение нестандартных задач формирует 

познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку 

вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это 

способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления. Это 

способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления – то есть 

развитию творческих способностей. Обучающиеся 4 класса продолжают учиться 

адекватно выражать чувства, находить конструктивные способы выхода из сложных 

ситуаций. 
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Структурапсихокоррекционныхзанятий: 
Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального фона, 

выполнениеупражненийдляулучшениямозговойдеятельности).Длякаждогоурока 

подобраныспециальныеупражнения,стимулирующиетепсихическиефункции,которые подлежат 

развитию на данном уроке. 

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта необходимо 

неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

Заключительнаячасть(подведениеитоговзанятия,обсуждениерезультатовитрудностей, которые 

возникали при выполнении заданий). 

Приосвоениипрограммногоматериаланеобходимопроведениедиагностикивначалеи конце 

учебного года. 

Тематическоепланированиезанятий 

Тематическоепланированиезанятийв1классе 
 

№ Темазанятия Кол-вочасов 

  Вар 
7.1 

Вар. 
7.2 

1 Знакомство,установлениеконтакта,развитиесамоконтроля. 2 2 

2 
Развитиепространственныхпредставлений,мышления(составление 

целого из частей). 
2 2 

3 
Развитиепроизвольноговнимания, зрительной ипространственной 

памяти. 
2 2 

4 
Формированиеумениярасслаблятьсявпроцессеидеомоторных 

движений и представлений образов. 
2 2 

5 
Развитиепамяти,пространственныхпредставлений,зрительных 

ощущений. 
2 2 

6 
Развитие артикуляции, пространственных представлений, логического 

мышления. 
2 2 

7 

Развитие кинестетического восприятия, воображения, памяти, 
мышления. Формирование произвольной регуляция собственной 

деятельности. 

2 2 

8 
Расширениепредставленийочувствах,развитиеспособностипонимать 

эмоциональное состояния людей. 
2 2 

9 
Развитиефонематического восприятия, пространственных 

представлений, понятийного мышления. 
2 2 

10 
Развитиесенсорныхэталонов,представленияоцвете,форме, величине. 

2 2 

11 
Развитиекоординации,умениявыполнятьсловесныепоручения, 

самоконтроля,пространственныхпредставлений. 
2 2 

12 Развитиеобъемавнимания,памяти,пространственныхпредставлений. 2 2 

 

13 
Формированиеумениярасслаблятьсявпроцессеидеомоторных 

движений и представлений образов. Развитие кинестетического 

восприятия, воображения. 

 

2 
 

2 

14 

Расширениепредставленийочувствах,развитиеспособностипонимать 

эмоциональные состояния людей, обучение передавать заданное 

эмоциональное состояние с помощью выразительных движений. 

 

2 
 

2 

15 
Развитиепространственных представлений, памяти, функцийанализаи 

синтеза. 
2 2 
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16 
Расширениепредставленийочувствах,обучениеосознаватьсвои 

эмоции и распознавать эмоциональные реакции людей. 
2 2 

 

17 
Развитиевосприятиярасположенияпредметоввпространстве, 

проприоцептивной и тактильной чувствительности, мелкой моторики, 

экспрессивной речи. 

 

2 
 

2 

18 
Развитиезрительно-двигательной координации,памяти, 

самоконтроля. 
2 2 

19 
Развитиепространственныхпредставлений,воображения,мышления. 

Расширение возможностей взаимопонимания между детьми. 
2 2 

20 
Развитиемоторики, зрительных ощущений, произвольного внимания, 

фонетико-фонематического восприятия. 
2 2 

21 
Развитиезрительного восприятия,понятийногомышления, умения 

копировать образец. 
2 2 

 

22 
Развитиепространственныхпредставлений,воображения,мышления. 
Составление целого из частей. 

2 2 

23 
Обучениедетейразличатьэмоциональныеощущения,определятьих 
характер(хорошо,радостно,неприятно),тренироватьумение 
выражать эмоции в мимике. 

2 2 

24 
Выделениепростойформывпредметах.Величина:большой, 

поменьше,маленький.Устранениесостоянияпсихоэмоционального 

напряжения, тревожности. 

 

2 
 

2 

25 
Развитие самоконтроля, восприятия инструкции на слух, 
пространственноговосприятия,произвольноговнимания. 

2 2 

26 
Развитиепространственныхпредставлений,воображения,мышления. 
Составление целого из частей. 

2 2 

27 
Развитиегибкостимышления,произвольного вниманияипамяти, 
зрительной и пространственной памяти. 

2 2 

28 
Развитиелогическогомышления.Развитиеумениярешать нестандартные 
задачи. 

2 2 

29 
Развитиелогическогомышления.Развитиеумениярешать нестандартные 
задачи. 

2 2 

30 Развитиеэмоционально-волевойсферы. 2 2 

31 
Развитиелогическогомышления.Развитиеумениярешать нестандартные 
задачи. 

2 2 

32 
Развитиелогическогомышления.Развитиеумениярешать нестандартные 
задачи. 

2 2 

33 Развитиеэмоционально-волевойсферы. 2 2 

 Всего 66 66 

 

Тематическоепланированиезанятийво2классе 
 

№ Темазанятия Кол-вочасов 

  Ва 
р 
7.1 

Вар. 
7.2 

1 
Развитие  памяти, пространственных представлений; создание 

положительного эмоционального фона. 
2 2 
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2 
Развитиеартикуляции,фонетико-фонематическоговосприятия, 
пространственныхпредставлений. 

2 2 

3 
Развитие фонетико-фонематического анализа, пространственных 
представлений, понятийного мышления. 

2 2 

4 
Развитиесамоконтроля,произвольноговнимания,восприятия 
инструкции на слух, пространственного восприятия. 

2 2 

5 
Развитиеобъёмавнимания,осязательныхощущений;создание 

положительногоэмоциональногофона,чувствапринадлежностик 
группе. 

2 2 

6 
Развитиепроизвольнойпамяти,воображения,пространственных 
представлений. 

2 2 

7 
Развитиелогическогомышления;расширениепредставленийдетейо себе 

и окружающем мире. 
2 2 

8 
Развитиедвигательнойпамяти,пространственныхпредставлений, 

понятийного мышления. 
2 2 

9 
Развитиеуменияанализироватьобразец,оперативнойзрительной 
памяти. 

2 2 

10 
Развитиеобразногомышления,зрительно-двигательныхкоординаций, 
Оперативной зрительной памяти (объем). 

2 2 

11 
Развитиеуменияанализироватьобразец,слуховыхощущений, 
фонетико-фонематического анализа, синтеза. 

2 2 

12 
Развитиесосредоточенностивнимания,оперативнойвербальнойпамяти 
(точность воспроизведения). 

2 2 

13 
Развитиепространственныхпредставлений,умениявыполнять 
словесные поручения, зрительных ощущений. 

2 2 

14 
Развитиезвуковогосинтеза,формированиеумениясравнивать, 
развитие зрительного анализа. 

2 2 

15 
Развитиеосязательныхощущений,переключениявнимания,точности 
движений (макродвижения). 

2 2 

16 
Развитиеуменияанализироватьобразец,зрительноговосприятия 
формы, осязательных ощущений. 

2 2 

17 
Развитиезрительноговосприятия,зрительнойпамяти,развитие 
зрительногоанализа. 

2 2 

18 
Развитиепространственныхпредставлений,понятийногомышления, 
Оперативной вербальной памяти. 

2 2 

19 
Развитиепонятийногомышления,расширениепредставленийдетейо 

разных чувствах, развитие способности понимать эмоциональное 

состояние людей. 
2 2 

20 
Развитиемоторики,зрительныхощущений,произвольноговнимания, 
фонетико-фонематического анализа, синтеза. 

2 2 

21 
Развитиезрительноговосприятия,понятийногомышления,умения 
копировать образец. 

2 2 

22 
Развитиекоординации,умениявыполнятьсловесныепоручения, 
самоконтроля, пространственных представлений. 

2 2 

 

23 
Развитиегибкостимышления,произвольноговнимания,произвольной 
памяти, зрительной памяти, зрительной и пространственной памяти. 

2 2 

24 
Развитиеобъемавнимания,памяти,пространственныхпредставлений, 
чувства принадлежности к группе. 

2 2 
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25 
Развитиеартикуляции,произвольноговнимания,фонетико- 
фонематического анализа. 

2 2 

26 
Развитиеуменияанализироватьобразец,зрительноговосприятия 
формы, осязательных ощущений. 

2 2 

27 
Развитиемоторики,произвольноговнимания,фонетико- 
фонематического восприятия. 

2 2 

28 
Развитиесамоконтроля, восприятияинструкции на слух, 
пространственного восприятия, произвольного внимания. 

2 2 

29 Развитиенавыковсаморегуляцииисамоконтроля. 2 2 

30 
Тренировкаобъема,концентрациивнимания.Развитиеумения действовать 
по инструкции. 

2 2 

31 
Память.Тренировкапамяти.Обучениеспособамэффективного 
Запоминания. 

2 2 

32 Развитиетворческоговоображения.Творческиеспособностиизадатки. 2 2 

33 Развитиетворческоговоображения. 2 2 

34 Развитиеэмоционально-волевойсферы. 2 2 

 Всего: 68 68 

 
Тематическоепланированиезанятийв3классе 

№ Темазанятия Кол-вочасов 

  Вар 
7.1 

Вар. 
7.2 

1 
Знакомство,снятиенапряжённостиитревоги,формирование 
позитивного настроя на занятие. 

2 2 

2 
Развитиезрительнойопосредованнойпамяти,логического мышления, 
произвольности движений. 

2 2 

3 
Развитиемышления(процессыобобщения,установление 
закономерностей), опосредованной памяти. 

2 2 

4 
Развитие внутреннего плана действия, вербального мышления 
(выявлениеотношенияпротивоположности),произвольного 
внимания (устойчивость). 

2 2 

5 
Создание положительного эмоционального фона, чувства 

принадлежностик группе,снятиеэмоциональнойнапряженности 

детей. 

2 2 

6 Развитиеассоциативногоиобобщающегомышления,воображения. 2 2 

7 
Развитиевнутреннегопланадействия,произвольностидвижений, 
самоконтроля. 

2 2 

8 
Развитиезрительнойпамяти,объемавнимания,вербального 
мышления, пространственных представлений. 

2 2 

9 
Развитие чувства эмпатии, умения распознавать разные 

эмоциональныесостояния;формированиепозитивного восприятия 
Окружающейдействительности,чувствадоброты. 

2 2 

10 
Развитиесловесно-логическогомышления(выделениесущественных 
признаков), слуховых ощущений, произвольности движений 

2 2 

 

 (помехоустойчивость).   

11 
Развитиесловесно-логическогомышления(аналогии),внутреннего 
плана действия, произвольности движений. 

2 2 
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12 
Развитиемышления(умениесравнивать),осязательныхощущений, 
Воображения. 

2 2 

13 
Формирование позитивного восприятия окружающей 

действительности, чувства уверенности; мышечная релаксация. 
2 2 

14 
Развитие вербальной опосредованной памяти, мышления 

(установление закономерностей). 
2 2 

15 
Развитиепространственныхпредставлений,вербальногомышления, 
зрительной памяти. 

2 2 

16 
Развитиевнутреннегопланадействия,мышления(операция 
сравнения). 

2 2 

17 
Расширение представлений о чувствах, развитие способности 
понимать эмоционального состояния людей; формирование 
мотивации совместной деятельности. 

2 2 

18 
Развитиелогическогомышления,произвольноговнимания 
(устойчивость), чувства времени. 

2 2 

19 
Развитиемышления(процессысинтеза),произвольноговнимания 
(переключение). 

2 2 

20 
Развитие воображения, пространственных представлений, 

логического мышления. 
2 2 

21 
Расширениепредставленийосебе,обучениевидениюсвоих 
достоинств; анализусвоих поступков и поступков других. 

2 2 

22 
Развитие логического мышления, произвольности 
(помехоустойчивость интеллектуальной деятельности). 

2 2 

23 
Развитиемышления(установлениезакономерностей,операция 
сравнения), внимания, внутреннего плана действия. 

2 2 

24 Развитиевнутреннегопланадействия,мышления(процессысинтеза). 2 2 

25 
Развитиеинтересаиспособности кпониманиюсвоего внутреннего 

мираиэмоцийдругихлюдей;расширениебагажазнанийоб 

эмоциональных состояниях. 

2 2 

26 
Развитие слуховой памяти, произвольного внимания, 
пространственных представлений, произвольности движений. 

2 2 

27 
Расширение возможностей взаимопонимания между детьми; 
обучение навыкам сотрудничества и дружелюбию во 

взаимоотношенияхсокружающими. 

2 2 

28 
Развитиемышления(установлениезакономерностей,операция 
сравнения), внимания, внутреннего плана действия. 

2 2 

29 Развитиезрительноговосприятия. 2 2 

30 Развитиеслухового восприятия. 2 2 

31 Органычувств иихучастиев восприятии. 2 2 

32 Развитиеэмоционально-волевойсферы. 2 2 

33 
Развитиетворческоговоображения.Творческиеспособностии 
задатки. 

2 2 

34 
Развитиетворческоговоображения.Творческиеспособностии 
задатки. 

2 2 

 Всего 68 68 
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Тематическоепланированиезанятийв4классе 
 

№ Темазанятия Кол-вочасов 

  Ва 
р 
7.1 

Вар. 
7.2 

1 
Создание положительной мотивации и заинтересованности детей в 

занятиях;развитиевербальногомышления(обобщение),зрительной 

памяти. 

2 2 

2 
Развитиепонятийногомышления,зрительно-моторнойкоординации, 
Воображения. 

2 2 

3 Развитиевербальногомышления(анализ),развитиезрительнойпамяти. 2 2 

4 
Развитие вербального мышления, пространственных представлений, 
зрительной памяти. 

2 2 

5 
Развитиевнутреннегопланадействия,логическогомышления, 
произвольности интеллектуальных процессов. 

2 2 

6 
Развитиеслуховойпамяти,умениясравнивать,наглядно-образного 
мышления (установление закономерностей). 

2 2 

7 
Снятиеэмоциональногонапряжениядетей,обучениенавыкам релаксации; 
развитие воображения. 

2 2 

8 
Развитиевербального мышления, произвольности движений;отработка 
приемов лицевой экспрессии, соответствующих различным 
эмоциональным состояниям. 

2 2 

9 
Развитие понятийного мышления, осязательного восприятия, 

зрительнойпамяти. 
2 2 

10 
Развитиевербально-смысловогоанализа,понятийногомышления(в 
отношении«целое-часть»),глазомераизрительно-моторных Координаций. 2 2 

11 
Развитиевербальногомышления(причинно-следственныеотношения), 
наглядно-образного мышления (установление закономерностей). 

2 2 

12 
Развитие вербального мышления (выявление причинно-следственных 

отношений),произвольности(помехоустойчивостьинтеллектуальных 

процессов),опосредованнойпамяти. 

2 2 

13 
Развитиепонятийногомышления(понятие«отрицание»),вербально- 
смыслового анализа, пространственных представлений. 

2 2 

14 
Развитиевнутреннегопланадействия,логическогомышления,вербальног
омышления(выявлениеотношенияпротивоположности); 

формированиеудетейнравственныхпредставлений. 

2 2 

15 
Развитиенаглядно-образногомышления,произвольностидвижений 

(точность), вербального мышления (выявление отношения 

противоположности). 

2 2 

16 
Развитие произвольного внимания, мышления (абстрагирование), 

зрительнойпамяти;коррекциясамооценки,формированиеадекватного 
«Я-образа». 

2 2 

17 
Развитиепонятийногомышления,пространственныхпредставлений, 
опосредованной памяти. 

2 2 

18 
Развитиеглазомераизрительно-моторныхкоординации,внутреннего 
плана действия, мышления (установлениезакономерностей). 

2 2 
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19 
Развитиепроизвольностидвижений,мышления(анализчерезсинтез), 
наглядно-образного мышления. 

2 2 

20 Развитиепроизвольноговнимания,зрительноговосприятия,зрительной 2 2 
 

 памяти.   

 
21 

Развитие логического мышления, произвольного внимания; 

расширениепредставленийочувствахвиныистыда,обучение 

осознавать взаимосвязь между поступками, их причинами и 
последствиями. 

 
2 

 
2 

22 
Развитиепонятийногомышления,пространственныхпредставлений, 
опосредованной памяти. 

2 2 

23 
Развитиеглазомераизрительно-моторныхкоординации,внутреннего 

плана действия, мышления (установлениезакономерностей). 
2 2 

24 
Развитиевербальногомышления,пространственныхпредставлений, 

воображения; обучение техникам ауторелаксации и саморегуляции. 
2 2 

25 
Развитиепонятийногомышления(понятие«отрицание»),наглядно- 
образного мышления. 

2 2 

26 
Развитие навыков ауторелаксации, саморегуляции и самоконтроля; 
развитиепонятийногомышления(обобщение),логическогомышления. 

2 2 

27 
Развитие понятийного мышления (обобщение), пространственной 
ориентации;развитиеудетейнавыков рефлексииичувстваэмпатии. 

2 2 

28 
Развитиенаглядно-образногомышления,непосредственнойпамяти, 
произвольного внимания;формирование адекватного «Я- образа». 

2 2 

29 
Развитие мыслительной деятельности, внимания, координации 
движений.Развитиевербальногомышления(отношенияпо- 
следовательности). 

2 2 

30 
Развитиеработыобоихполушарий,подготовкакусвоениюзнаний. Развитие 
кинестетического восприятия. 

2 2 

31 
Развитиенаглядно-образногомышления(установление 
закономерностей). 

2 2 

32 
Активизацияструктур,обеспечивающихзапоминание,повышение 
устойчивости внимания. Развитие зрительной памяти. 

2 2 

33 Развитиетворческоговоображения.Творческиеспособностиизадатки. 2 2 

34 
Развитиепотребностивсотрудничестве,толерантныхустановокв общении. 

2 2 

 Всего 68 68 

7. Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательногопроцесса 
 

№ 
п/п 

Наименованияучебно-методическогоиматериально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

1 Электроннаяпродукция 

 Локалова Н.П.120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – 

IVклассов). Часть 1. Книга для учителя. – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 
Локалова Н.П.120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическаяпрограммаразвитиякогнитивнойсферыучащихсяI– 

IVклассов).Часть 2. Материалы курокам психологического развития. - –4-еизд., 
стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

2 Печатные пособия 
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 Ахмадуллин Ш. Т. «Как научить ребенка быстро читать ипониматьпрочитанное. 

Книга-тренинг длямладшихшкольниковот 6до 9 лет. - М.:Филипоки К, 2019. – 

192с.,цв. ил.» 

 АхмадуллинШ.Т.Каклегкоучитьсявмладшейшколе!От7до12.Книгадля 
родителей/Шамиль Ахмадуллин.– Москва: издательство АСТ, 2019.– 256с.: ил. 
(Уникальные методики развития) 

 АхмадуллинШ.Т.,АхмадуллинИ.Т.Развиваеммозг.Книгаотом,как 

тренироватьлогикуиулучшитьмышлениеудетей7-12лет.–М.:ФилипокиК, 

2019.–192с.,цв.ил. 

 КрюковаС.В.,СлободяникН.П.Удивляюсь,злюсь,боюсь,хвастаюсьирадуюсь. 
Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 
Возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2002. -207с. 

 Курдюкова С.В., Сунцова А.В. Развиваем внимание с нейропсихологом: 
Комплектматериаловдляработысдетьмистаршегодошкольногоимладшего 

школьноговозраста. – 3-еизд.–С.:Генезис,2018.-72 с.+(22л.) 

 КурдюковаС.В.,СунцоваА.В.Развиваемречьснейропсихологом.Комплект 
материаловдля работыс детьми старшегодошкольногои младшего школьного 
возраста. – М.: Генезис, 2019. - 80 с. + (22л.) 

 МамайчукИ.И.ПсихокоррекционныетехнологиидлядетейспроблемамивРазвитии. -
С-Петербург: Речь, 2003 

 Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей.М., 2001. 
 ПанфиловаМ.А.Страхивдомиках.«Школьныйпсихолог»№8, 1999 

 Скоровшколу:сказочно-игровойкурсдляподготовкиребенкакшколе./Н.В. Овсяник. 
- Ростов н/Д: Феникс, 2015 г. 

 СунцоваА.В.,КурдюковаС.В.Изучаемпространствоснейропсихологом: 

Комплектматериаловдляработысдетьмистаршегодошкольногоимладшего 

школьноговозраста.– 4-еизд.–С.:Генезис,2017.-64 с.+(28л.) 

 Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Развиваем память с нейропсихологом: Комплект 
материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста. – М.: Генезис, 2018. - 64 с. + (22л.) 

 Технологииуспеханастартешкольногообучения:Руководстводляпсихологов 
/Подред.Е.А.Екжановой.-М.:Крылья,2012.-388с. 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 
упражнения:Практическоепособие/Пер.снем.;в4-хтомах.Т.1.-М.:Генезис, 

2000 

 Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в начальной школе (1-
4классы). – 7-е изд. – М.: Генезис, 2015. – 312 с. 

 
 ШишковаС.Ю. «Буквограмма» 

3 Диагностическийматериал 

 «Психологическаятехнологияоптимизацииобученияиразвитияшкольников»(ТООР
)Л.А.Ясюковой(в3-хчастях):Iчасть«Прогнозипрофилактикапроблем 

обучениявначальнойшколе».IIчасть«Прогнозипрофилактикапроблем Обучения в 
3-6 классах» 

 СемагоН.Я.,СемагоМ.М.Диагностическийальбомдляоценкиразвития 
познавательнойдеятельностиребенка, дошкольныйимладшийшкольный 
возраст. 
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 Филимоненко Ю.И. Тест Векслера.Диагностика структуры интеллекта (детский 

вариант):методическоеруководство/Ю.И.Филимоненко,В.И.Тимофеев.– 

СПб.:ИМАТОН,2016.–112с. 

4 Техническиесредстваобученияиоборудованиекабинета 

 Компьютер. 

Принтер. 

Столучительский. 

Ученическиестолскомплектомстульевна7человек. 

Led-панель 
Песочныйстол«Эксклюзив– 2» 

5 Игровой материал 

 МухаматулинаЕ.,МихееваН.Нейропсихологическаяигра«Попробуйповтори!» 

 ШишковаС.Ю. «Буквограмма» 

6 Канцелярия 

 Цветныекарандаши,фломастеры,краски,пластилин,тетради,ручки,линейка, клей, 
цветной скотч. 

 
Рабочаяпрограммакоррекционногокурса«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕЗАНЯТИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является 

обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков речевого 

развития у школьников, получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1,7.2). 

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 

образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи. 

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся сЗПР, 

поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных 

речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении 

развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. В 

описании особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и учёные (Р.Д. 

Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатируют у 

них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой подвижностью 

артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.У большинства 

обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, 

недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная речь 

характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, 

наличиеграмматическихстереотипов,аграмматизмов,речеваяинактивность.Нарушения 
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связной речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при 

составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов 

текста, при этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между 

отдельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это 

сочетается с недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции,основных 

мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными 

нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): 

ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением внимания, недостаточной 

сформированностью пространственных представлений, зрительно-моторной координации и 

пр.). 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфическихобразовательных 

потребностей. 

ВсоответствиисАООПНООобучающихсясЗПРопределяютсяобщиезадачи 

курса: 
 

– постановка,автоматизация,дифференциациязвуковречи; 

– восполнениепробеловвформированиифонематическихпроцессов; 

– обогащениесловаря,егорасширениеиуточнение; 

– коррекциянедостатковграмматического строяречи; 

– улучшениевозможностейдиалогическойиформированиемонологическойречи; 

– совершенствованиекоммуникативнойфункцииречи; 

– повышениемотивацииречеговорения; 

– обогащениеречевого опыта; 

– профилактикаикоррекциянарушенийчтенияиписьма. 

Обозначенныезадачиконкретизируютсяследующимобразом: 

– устранениенедостатковзвукопроизношения(коррекциянарушенныхзвуков,их 

автоматизацияидифференциациявслогах, словахи предложениях); 

– введениепоставленныхзвуковвсамостоятельнуюречь; 

– расширениепассивногоиактивногословарясловами-предметами,действиями, 

признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

– формированиепредставленийозвуко-слоговомизвуко-буквенномсоставеслова; 

– формированиепредставленийо гласныхкакслогообразующихзвуках; 

– работанадслоговойструктуройслова(спостепеннымусложнениемзвукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнениепредставленийобартикуляциизвуковразличныхфонетическихгрупп; 

– соотнесениезвуковибукв, составлениеипрочтениеграфическихсхемслов; 

– профилактика нарушений письма и чтения спомощью работы над звуко-буквенным 

и слоговым анализом и синтезом; 
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– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых 

случаев суффиксального и префиксального словообразования; 

– умениеслушать вопросучителяиотвечатьнанего; 

– составлениерассказовпо сюжетнойкартинке,насвободнуютему; 

– включениевречьобщепринятыхформ речевого этикета. 

Общаяхарактеристикаикоррекционно-развивающеезначение курса 

Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для всех 

получающих образование по варианту 7.1,7.2 является ценным нововведением в содержание 

образования младших школьников указанной группы. Анализ устной речи учащихся с ЗПР 

показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности повседневного общения. В ней 

может не быть грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. Однако, 

речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. 

Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести 

элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии 

фонематических процессов. 

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной 

предметной отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в 

незнании многих слов, обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки 

позволяют сделать вывод о недостаточности речевого опыта и практических речевых 

обобщений, что неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса русского языка. 

Анализ этих трудностей диктует необходимость организации специальной коррекционно- 

развивающей работы. Дети, независимо от того, имеются ли у них и насколько выражены 

недостатки звукопроизношения, нуждаются в коррекциивсехсторон речи, что и реализуется 

на групповых логопедических занятиях. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены 

индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется коррекциянедостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выбореи применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель- логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за 

качеством звучащей речи, способствовать познавательному и личностному развитию. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого 

развития. 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии 

и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс 

реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолеватьречевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. 

Логопедические занятиянаправлены на профилактику нарушений чтения и письма и 

позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия длядальнейшего 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 
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Содержание логопедических занятий соотносится с перечисленными в АООП 

направлениями: 

–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); 

– профилактиканарушенийчтенияиписьма; 

– представленийобокружающейдействительности; 

– развитие познавательной сферы(мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока.Дляреализации диагностическогоблокаиспользуютсярекомендации и 

методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. 

Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др. 

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: звукопроизношение, 

состояние фонематических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, 

грамматический строй речи, связное высказывание, а также неречевые процессы, 

характеризующие готовность к овладению письмом (повторение ритмов, праксис позы, 

зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка). Для выбора наиболее 

эффективных способов коррекции имеющихся нарушений учитель-логопед ориентируетсяна 

общий уровень познавательного развития ребенка, а также на возможности произвольной 

регуляции. При их низком уровне групповые занятия будут малоэффективны, приоритет 

должен быть отдан индивидуальной (в крайнем случае подгрупповой) форме. 

При организации первичной диагностики подбирается такой речевой материал, 

который вопределенной мере сообразуется с запланированными дляизучения лексическими 

темами. Не представляется целесообразным использовать условно-уровневую оценку, 

нередко рекомендуемую в методических разработках, поскольку она не позволяет 

фиксировать и оценивать происходящие незначительные изменения. Более правильно 

отражать конкретные результаты диагностики в протоколе и в конце учебного годаповторять 

задания с тем же самым речевым материалом. В разделе «Планируемые результаты» 

предложен новый алгоритм построения логопедического мониторинга. 

Значениекурсавобщейсистемекоррекционно-развивающей работы 

Курс «Логопедические занятия» представляет большую ценность для преодоления 

недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его значимость 

определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание 

при ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует 

создания специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 
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Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР 

нередко дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения 

(дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной 

группы детей с большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования 

дизорфографии. У отдельных школьников наблюдаются нарушения темпо-ритмической 

стороны речи. Кроме перечисленных расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, 

типичны недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, выражена бедность и 

однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и словоизменения. 

Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности проявляется в затруднениях при 

выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-слогового, выделения слов в 

предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, 

обусловленных ими, учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий,а 

также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение 

речевой компетентности ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – 

уменьшать поведенческие отклонения. 

Курсспособствуетповышениюкачестваосвоенияпрограммучебныхпредметов 

«Русский язык», «Литературное чтение». В 1 классе содержание курса «Логопедические 

занятия» включает в первую очередь занятия, направленные на формирование базовых 

операций для овладения письмом и чтением. Особое значение в этот период придается 

формированию и развитию фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

внятности и выразительности речи. Дети учатся свободно ориентироваться в звуковом 

составе слова, обогащается чувственный опыт, активизируется мыслительная деятельность, 

пробуждается интерес к родному языку. Предполагается, что будет осуществлен перенос 

умений, приобретаемых на логопедических занятиях, на программный материал предметной 

области «Филология». 

Речевыенедостаткиоказываютвлияниеинаусвоениеучебногопредмета 

«Математика». Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены 

бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических конструкций, 

затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении 

цельности и связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых 

ответов по учебному предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по 

теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и 

намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых 

уроках. 

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленнойна преодоление недостатков развития. Его 

роль велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

При реализации данного курса учитель-логопед выполняет общие рекомендации, 

удовлетворяющиеспецифическиеобразовательныепотребностиобучающихсяпо 
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варианту7.1, 7.2. Преподносит новый материал предельно развернуто, предлагает 

обучающимся предписания (алгоритм), определяющий порядок их действий. Это пошаговая 

памятка или визуальная подсказка, выполненная в знаково-символической форме. 

Задействуются различные анализаторы при изучении звуков и буквы: слуховой, 

зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телеснойпозы, сходной с 

изучаемойбуквой,написаниебуквнашершавойповерхности: песок,манка,поискбуквыв 

«зашумленном»изображении). 

Усиливается возможность практического оперирования предметами, а также 

реализация собственных действий: прохлопывание, выкладывание графических схем 

фишками, полосками, кубиками, выполнение шагов при прослушивании предложений и 

определении в нем количества слов, работа с разрезной азбукой, слоговыми таблицами и пр. 

Включаются в ход занятия задания и упражнения, способствующие стимулированию 

познавательной активности, развитию мыслительных операций на речевом материале 

(выделение четвертого лишнего, установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) с 

учетом достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне задания 

предлагаются только на иллюстративном материале). 

Систематически повторяется пройденный материал для автоматизации навыка, 

упрочения связей между языковыми единицами, используются приемы актуализации 

имеющихся знаний (визуальная опора, памятка). 

Применяемый словарный материал уточняется, пополняется, расширяется путем 

соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при активном использовании 

Internet ресурса. Обучающиеся учатся находить самостоятельно необходимую информацию, 

прибегая к нескольким источникам (словарь, интернет, энциклопедия)1. 

Предусматривается пошаговость при формировании учебного действия, навыка. 

Например, звуко-буквенный анализ начинается с выделения звуков и лишь потом 

используется моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием). 

Сначала обучающиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого 

проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с графической 

схемой звукового состава слова (сопровождая движением, следя глазами). 

Затем учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого 

проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с графической 

схемой звукового состава слова и заполняют ее условными значками-фишками. 

Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек ивычерчивают ихна доске 

цветными мелками, при этом количество звуков остается заданным - незакрашенной схемой. 

Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со звуковым 

анализом. 

Учитель-логопед использует дозированную помощь, учит детей обращаться за 

помощью, осознавать возникновение трудности. 

Учитель-логопед по возможности облегчает техническую сторону выполнения 

заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с разлиновкой «сетка», 

обозначение точками интервалов между буквами, слогами; обводка пунктирныхизображений 

букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ 

строки «пол» и «потолок» и т.п.). Техническиенедочеты могутстановиться 
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объектом критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить задание 

правильно. 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.1,7.2, нуждаются 

также в том, чтобы на занятиях учитель-логопед: 

– просил детей проговаривать совершаемые действия в «громкой речи»: «Я 

пишу…(петлю, палочку, букву)», «Я составляю схему слова», «Я придумываюпредложение» 

и т.п. Если ученик затрудняется это сделать самостоятельно, то можно использовать 

сопряженное проговаривание, затем отраженное с постепенным переходом к 

самостоятельному высказыванию; 

– понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы о цели выполняемых 

действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы хорошо слышать звуки», «Зачем нам 

надо четко слышатьзвук?» – «Чтобы найти нужную букву», «Что будет, если написать не ту 

букву?» – «Получится другое слово» и т.п.; 

– постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех или иных 

букв, подбирал понятные сравнения, наглядно демонстрировал роль правильного выбора 

буквы, предупреждал ошибки, создавал и поддерживал положительный эмоциональный 

настрой. 

Местокурсавучебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), а также ритмикой. 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей 

области, реализуемым в ОО. Рабочая программа рассчитана в 1 и 1 дополнительном классена 

66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели) и на 68 часов (2 час в неделю )в 2-4 классах. 

Длительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациями АООП 

растет постепенно: в 1 классе с 25–30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре- 

декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия;2-4 классах подгрупповые занятия 40 

минут. 

Ценностныеориентирысодержаниякоррекционногокурса 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На логопедических 

занятиях ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯКОРРЕКЦИОННОГОКУРСА 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление 

типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому 

ужепри организацииобученияпервоклассников планируютсяитоговыерезультаты, ставятся 

промежуточные цели и подбирается инструментарий для оценки их достижения. 

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

–обследованиезвукопроизношения; 

– обследованиесостояниязвуко-слоговогоизвуко-буквенного анализаслов; 

– обследованиелексическойстороныречи; 

– обследованиеграмматическогострояречи; 

–обследованиесвязнойречи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

–обследованиечитательскихумений(чтениебукв,слогов,трех-ичетырехбуквенных 

слов). 

Логопедическиеметодикиобследованияречипредставленывспискеметодического 

обеспечения. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

предполагаемыхрезультатов образования. К ним относятся нетолько показатели собственно 

речевого развития, но и многие другие. Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен 

для сферы жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу 

для оценки следующих умений: 

 обратитьсяквзросломупризатруднениях,сформулироватьзапросо 

специальной помощи; 

 вербализоватьоценкууспешностисвоейдеятельности,адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросыорганизации какого-либо мероприятия,праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 корректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеи 

т.д.; 

 получатьи уточнятьинформациюотсобеседника; 

 задаватьвопросы; 

 передатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобы 

бытьпонятымдругимчеловеком; 

 делитьсясвоимивоспоминаниями,впечатлениямиипланами; 
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 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

ВсоответствиисАООПНООобучающихсясЗПРдляперечисленныхпоказателей используется 

шкала, понятная всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднеепродвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Помимоформированиясферыжизненнойкомпетенцииповышеперечисленным параметрам, 

постоянному мониторингу подлежат: 

 состояниезвуковойстороныречи(доисправлениявсехнедостатков 

звукопроизношения); 

 состояниеактивногословаря,пониманиезначенийслов; 

 овладениесловообразованиемисловоизменением; 

 уровеньсвязного высказывания; 

 состояниеречевойкоммуникации; 

 речеваяактивность; 

 состояниепознавательныхфункцийречи; 

 состояниенавыков чтенияиписьма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность 

усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, 

полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, представляется в форме, дающей 

возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. 

Используются качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно 

произносимого звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов– без динамики; 

1 балл–поставленизолированныйзвук; 

2 балла–правильноепроизношениенестабильно; 

3 балла– неправильноепроизношениеиногдаотмечаетсявречевомпотоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 

контролирует произношение; 

5 баллов–правильноепроизношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. 

Дляоценкисостоянияактивногословаряиспользуютсярезультатывыполнения следующих 

заданий (Г.В. Чиркина): 
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1. назови общим названием (предлагаются ряды слов, начиная с наиболее 

простых и заканчивая более сложными). 

2. Самостоятельноепродолжениетематическогоряда. 

3. Подборсинонимов,антонимов,родственныхслов. 

4. Методнаправленнойассоциации(ребеноквыбираетизрядаслов 

подходящие к слову-стимулу). 

5. Угадываниепредметапопризнакам. 

Вприведенномпримерезаданияранжируютсяотпростогоксложному. 

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое 

слово, названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда требуется лишь четкая 

(желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного 

года. Тогда по каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный 

показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественнаяоценкастроитсяаналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам 

анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия2 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 

некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 

запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной 

стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют 

качественное улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и 

плохо справляющихся с заданиями. 

Планируемые результаты освоения курса «Логопедические занятия» в 1 классе 

представлены в конце программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении 

речевых недостатков обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание логопедической работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в 

соответствии с АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 
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Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель-логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

Вобластилексическойстороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматическихкатегорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках 

программных требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором 

вопроса); 

 умениеназыватьсинонимыиантонимы; 

 использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизироватьназванияпредметов,входящихвобобщенныегруппы. 

 

 

Вобластизвуко-слоговогоизвукобуквенногоанализаисинтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, таки 

в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой 

сложности, предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и 

согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение 

выделятьзвукиз языковыхединиц(слогов,слов)различнойфонетическойструктуры, 

определять его место в слоге или слове; определять последовательность звуков в 

слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в 

звуко-слоговой структуре слов). 

 

 

Вобластиграмматическогострояречи: 

 минимизацияаграмматизмоввсвободныхвысказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных 

прилагательных от существительных; 

 умениепользоватьсяпрефиксальнымисуффиксальнымспособами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 

 

Вобласти связнойречи: 

 обращатьсяксверстнику,учителюспонятнымиграмматическиоформленн

ым высказыванием; 

 использоватьформулы речевогоэтикетавдиалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕКОРРЕКЦИОННОГОКУРСА 
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В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работаможет быть конкретизирована и обозначена ниже перечисленными 

разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, наисправление 

нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых 

звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо вмалойгруппе удетей 

со сходнымнарушением звукопроизношения. Работапо темам данного раздела может 

продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости отпреодоления нарушений 

звукопроизношения и сроков автоматизации поставленныхзвуков в речи. 

Диагностикаикоррекциялексическойстороныречи. Данный разделнаправленна 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами 

разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 

речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 

собственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых 

логопедических занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 

укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; 

формирование представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку 

навыков слогового анализаи синтеза;уточнение знанийо буквахрусского языка,ихсвязи со 

звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела 

реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 

полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологическоговысказывания. 

Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, 

создания устного монологического высказывания используются на уроках и внеурочной 

деятельности. 

При планировании конкретного занятия логопед обязательно ориентируется на 

результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как уровень 

сформированности познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуально- 

типологические особенности. 

Календарно-тематическоепланированиепологопедическойкоррекции для 

учащихся 1класса с ЗПР, имеющих общее недоразвитие речи 

(II-IIIуровеньречевогоразвития) 

Всего66часов,количество часов внеделю–2 
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№ 

урока 

Темакоррекционногозанятия Количество 

часов 

1 Понятиео речи. 1 

2 Понятиеопредложении. 

Составлениепредложений. 

1 

3 Понятиеослове.Слова,называющиепредметы.Одушевленныене 

одушевленные. 

1 

4 Словоизменение.Родичислосуществительных. 1 

5 Словообразование. Уменьшительно-ласкательные формы 

существительных. 

1 

6 Слова,называющиедействия.Согласованиесуществительныхсглаголами 

мужскогоиженскогородавпрошедшемвремени. 

1 

7 Слова,называющиедействия.Согласованиесуществительногоиглаголав 

числе. 

1 

8 Словообразование.Приставочныеглаголы. 1 

9 Слова,называющиепризнаки.Подборпризнаковкпредметам. 1 

10 Звук[а],буква А. 1 

11 Звук[у],букваУ. 1 

12 Звук[о],букваО. 1 

13 Звуки[о],[у];буквыО, У. 1 

14 Звук[э]буква Э. 1 

15 Звук[ы]буква Ы. 1 

16 Звук[и],буква И. 1 

17 Звук[ы]-[и],буквыИ-Ы. 1 

18 Проверочнаяработа. 1 

19 Звуки[п][п’],буква П 1 

20 Звуки[б][б’],буква Б 1 

21 Дифференциация[п][п’]–[б][б’];буквыП-Б 1 

22 Звуки[т][т’],букваТ 1 

23 Звуки[д][д’],буква Д 1 

24 Дифференциация[т][т’] –[д][д’];буквыТ-Д 1 

25 Звуки[к][к’],букваК 1 

26 Звуки[г][г’],букваГ 1 

27 Дифференциация[к][к’]–[г][г’];буквыК-Г 1 
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28 Звуки[c][c’],буква С 1 

29 Звуки[з][з’],букваЗ 1 

30 Дифференциация[с][с’] –[з][з’];буквыС -З 1 

31 Звуки[ф][ф’],букваФ 1 

32 Звуки[в][в’],буква В 1 

33 Дифференциация[ф][ф’]–[в][в’];буквыВ-Ф 1 

34 Звук[ш],букваШ 1 

35 Звуки[ж],букваЖ 1 

36 Дифференциация[ш]–[ж];буквыШ-Ж 1 

37 Проверочнаяработа 1 

38 Звуки[м][м’],букваМ 1 

39 Звуки[н][н’],буква Н 1 

40 Дифференциация[м][м’]–[н][н’];буквыМ –Н. 1 

41 Дифференциация[ш] –[с];буквыШ-С 1 

42 Дифференциация[ж]–[з];буквыЖ-З 1 

43 Проверочнаяработа 1 

44 Звук[ч’],буква Ч 1 

45 Дифференциация[ч] –[т’];буквыЧ-Т 1 

46 Дифференциация[ч] –[с’];буквыЧ -С 1 

47 Звук[щ’],буква Щ 1 

48 Дифференциация[щ] –[ч];буквыЩ-Ч 1 

49 Дифференциация[щ] –[с’];буквыЩ-С 1 

50 Звук[ц], букваЦ 1 

51 Дифференциация[с]–[ц];буквыС-Ц 1 

52 Дифференциация[ц]–[ч]; буквыЦ-Ч 1 

53 Звуки[р][р’],букваР 1 

54 Звуки[л][л’],букваЛ 1 

55 Дифференциация[р] –[л];буквыР-Л 1 

56 Звук[й’],букваЙ 1 

57 Дифференциация[л’]- [й]; буквыЛ -Й 1 

58 Проверочнаяработа 1 

59 Гласные1и2ряда 1 

60 БукваЯ 1 

61 ДифференциациятвердыхимягкихсогласныхпередгласнымиА-Я. 1 

62 БукваЁ,Е 1 
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63 ДифференциациятвердыхимягкихсогласныхпередгласнымиО-Ё. 1 

64 БукваЮ 1 

65 Списываниесрукописноготекста. 1 

66 Письмоподдиктовку. 1 

Календарно-тематическоепланированиепологопедическойкоррекции для 

учащихся 2- класса 

№ Темакоррекционногозанятия Количество 

часов 

1 Письменная работа,включаетвсебясписываниеидиктантслогов,слов, 

предложенийитекстов. 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связнойречи. 

1 

Развитиефонематическогоанализаисинтеза 

Звукиибуквы 

3 Звукигласныеисогласные,ихразличие. 1 

4 Гласныезвукиибуквы,различиезвукаибуквы.Фонематический 

анализсловразличнойзвуконаполняемости. 

2 

5 Согласныезвукиибуквы.Упражнениянаразличениесогласныхи 

гласныхнаслухипоартикуляции. 

2 

6 Шипящиесогласныезвуки«Ж,Ш,Щ,Ч». 2 

7 Словассочетаниямижи, ши. 1 

8 Словассочетаниямича,ща,чу, щу. 2 

9 Сочетаниечк,чн.Фонетическийанализсловсэтимисочетаниями. 2 

10 Дифференциациятвёрдыхимягкихсогласных.Фонетическийанализ 

словствёрдымиимягкими согласными. 

1 

11 Обозначениемягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,я,ю,и. 2 

12 Мягкийзнакнаконцеслова какпоказательмягкостисогласногозвука. 2 

13 Упражнениянаправописаниесловсмягкимзнакомна конце. 2 

14 Мягкийзнак–показательмягкостисогласногозвукавсерединеслова. 2 

15 Упражнениянапереноссловсмягкимзнакомвсерединеслова.Звуко- 

буквенныйанализслов. 

2 

16 Делениесловнаслоги.Переносслов. 2 

17 Смыслоразличительнаярольударения. 1 

18 Ударныеибезударныегласные.Единообразноенаписаниегласныхв 

словахсбезударнойгласной. 

2 
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19 Правописание словсбезударнойгласнойвкорне.Подборпроверочных 

словксловамспроверяемойбезударнойгласной. 

2 

20 Правописаниесловсбезударнойгласной. 2 

21 Звонкиеиглухиесогласныевконцеслова. 2 

22 Звонкиеи глухиесогласныев серединеслова. 2 

23 Единообразноенаписаниезвонкихиглухихсогласныхвсерединеслова. 3 

24 Разделительныймягкийзнакпередгласнымибуквамие,ё,я,ю. 3 

25 Правописаниеразделительногомягкогознакапередгласнымие,ё,я,ю. 2 

26 Сопоставлениеразделительногомягкогознакаимягкогознакадля 

обозначениямягкостисогласных. 

2 

27 Делениесловсразделительныммягкимзнакомдляпереноса. 3 

Развитиеанализаструктурыпредложения 

28 Предложение.Общеепредставление. 3 

29 Делениепредложенийна слова.Схемапредложения. 3 

30 Составлениепредложенийизслов. 3 

31 Большаябуквавначалепредложения.Знакипрепинаниявконце 

предложения. 

3 

32 Большаябуква вименахифамилияхлюдей,вкличках животных. 3 

33 Проверкарезультативностикоррекционнойработы. 1 

34 Работанад ошибками. 1 

Календарно-тематическоепланирование 

пологопедическойкоррекциидляучащихся 3 класса 
 

№ Темакоррекционногозанятия Количество 

часов 

1 Письменнаяработа,включаетвсебясписываниеидиктантслогов, 

слов,предложенийи текстов. 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связнойречи. 

1 

Развитиефонематическогоанализаисинтеза 

Гласныезвуки 

3 Ударение.Упражнениянавыделениеударногослогавсловахразной 

длины. 

2 

4 Проверяемыебезударныегласныев корнеслова. 3 

5 Гласныевприставках. 2 

6 Твёрдыйзнак–послеприставокпередгласнымие,ё, ю, я. 2 
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7 Разделительныймягкийзнак. 3 

8 ДифференциацияЪиЬзнаков. Переносслов ЪиЬзнаками. 3 

9 Сложныеслова.Соединительныегласныео–е. 3 

Согласныезвуки 

10 Согласныевприставках. 2 

11 Правописаниенепроизносимыхсогласных. 2 

Морфемика 

12 Кореньслова.Родственныеслова. 2 

13 Подбороднокоренныхсловскорнями–омонимами(вода,водяной, 

водопровод,завод,водитель,подвода). 

2 

14 Подборсловскорнями–синонимами(вода,водный,река, речной). 2 

15 Подборсинонимов.Придумываниесловосочетаний,предложенийс 

заданнымисловами. 

2 

16 Подборантонимов.Придумываниесловосочетаний,предложенийс 

заданнымисловами. 

2 

17 Приставка.Формированиепонятияосмыслоразличительнойроли 

приставкивсловообразовании. 

2 

18 Выделениеприставки.Однаприставкасразнымикорнями. 2 

19 Приставкипространственногозначения. 2 

20 Приставкивременногозначения. 2 

21 Многозначныеприставки. 2 

22 Приставкавприлагательныхиглаголах. 2 

23 Дифференциацияприставокипредлогов. 2 

24 Дифференциацияприставокипредлогов. 2 

25 Одинаковыеприставкиипредлоги. 2 

26 Различиеприставокипредлогов. 2 

27 Суффикс.Рольсуффиксавсловообразовании. 2 

28 Уменьшительноласкательныесуффиксы. 2 

29 Суффиксыпрофессий. 2 

30 Суффиксыприлагательных. 2 

31 ОкончаниясуществительныхР.п.мн.ч.,Т.п.мн.ч. 2 

32 ОкончаниясуществительныхП.п.мн.ч. 2 

33 Проверкарезультативностикоррекционнойработы. 1 

34 Работанад ошибками. 1 
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Календарно-тематическоепланирование 

пологопедическойкоррекциидляучащихся4 класса 
 

№ Темакоррекционногозанятия Количество 

часов 

1 Письменнаяработа,включаетвсебясписываниеидиктантслогов, 

слов,предложенийи текстов. 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связнойречи. 

1 

Развитиефонематическогоанализаи синтеза. 

Гласныезвуки. 

3 Ударение.Смыслоразличительнаяиформообразующаярольударения. 2 

4 Безударныегласныев корнеслова. 2 

5 Проверяемыебезударныегласныев корнеслова. 2 

6 Правописаниесловсбезударнымигласнымивкорнеслова 2 

Согласныезвуки 

7 Звонкиеи глухиесогласныев корнеслова. 1 

8 Звонкиеиглухиесогласныевкорнесловаивсловахсостечением 

согласных. 

1 

9 Непроизносимыесогласные. 1 

10 Непроизносимыесогласные.Подборпроверочныхслов. 1 

11 Двойныесогласные. 1 

12 Двойныесогласныевкорне. 1 

13 Мягкийзнак.Употреблениемягкогознакадляобозначениямягкости 

согласных. 

1 

14 Мягкийзнак.Употреблениемягкогознакапослешипящих(средство 

выраженияформыслова). 

1 

15 Разделительныймягкийзнак. 1 

16 СопоставлениеразделительногоЬимягкогознака–показателя 

мягкости. 

1 

17 ДифференциацияразделительногомягкогознакаиЬ–показателя 

мягкости. 

2 

18 Разделительныйтвёрдыйзнак. 2 

19 Дифференциацияразделительногомягкогоитвёрдогознаков. 2 

Работаналексическом уровне 

Морфемикаисловообразование 
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20 Корень.Однокоренныеслова. 2 

21 Образованиеоднокоренныхсловпрефиксальным,суффиксальным 

способамииизменениемфлексий. 

2 

22 Различениепредлогови приставок. 2 

23 Дифференциацияпредлоговиприставок. 2 

24 Дифференциацияпредлоговиприставок. 2 

Расширениесловарногозапаса 

25 «Слова-приятели»(синонимы).Сопоставлениеродственныхслови 

синонимов. 

2 

26 Синонимы.Подборсинонимовсуществительных,прилагательных, 

глаголов,наречий. 

2 

27 «Слова-неприятели»(антонимы).Подборантонимов. 1 

28 «Слова-близнецы»(омонимы). 2 

29 Однозначныеимногозначныеслова. 2 

30 Многозначность слова. Наблюдение за изобразительной ролью 

многозначныхслов.Конструированиеобразныхвыражений. 

2 

31 Фразеологическиеобороты.Устойчивыесловосочетания. 2 

32 Прямоеи переносноезначениеслова. 2 

Связьсловвсловосочетанияхипредложениях 

33. Связьсловвсловосочетаниях.Разборсловосочетаний.Определение 

значения. 

1 

34. Составлениепредложенийпокартинкам. 1 

35. Простыепредложения.Составлениепредложенийпокартинкам. 1 

36. Сложныепредложения.Распространениеисокращение. 1 

37. Восстановлениедеформированноготекста. 1 

Связнаяречь 

38. Составлениерассказаизпредложений,данныхвразбивку. 2 

39. Составлениерассказа поегоначалу. 2 

40. Составлениерассказа поданномуконцу. 2 

41. Составлениевступленияизаключениякрассказу. 2 

42. Составлениерассказа поданномуплану. 2 

43. Проверкарезультативностикоррекционнойработы. 1 

44. Работанад ошибками. 1 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются 

следующие методические разработки и пособия: 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.:Книголюб, 

2005. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования : метод.пособие 

/ О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005. 

Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебно- 

методическое пособие. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi- 

s-zaderzhkoy.-Загл.сэкрана. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной иписьменнойречи учащихся начальныхклассов. – 

М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

ИншаковаО.Б.Альбом длялогопеда. 

ИншаковаО.Б.Развитиеикоррекцияграфомоторныхнавыковудетей5-7лет. 

Пособиедлялогопеда. М.:Владос,2005. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010. 

Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-логопеда 

спец. (коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - М. : АРКТИ, 2003. 

Материально-техническоеобеспечение 

Кассабукв и слогов. 

Разрезныеазбуки,таблицыслогов. 

Тетради, ручки, карандаши. 

Трафареты. 

Материалдляформированиякинестетическогообразабукв(природныйматериал, наждачная 

бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальныекарточки. 

Разноцветныефишки,полоскидлясоставлениясхем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Сериисюжетныхкартин. 

Логопедическоезеркало. 

Логопедическиезондыдляпостановкизвуков. 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-
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Доска с набором магнитов. 

Магнитофонинабораудиозаписей. 

Компьютер. 

Принтер. 

Интерактивнаядоска. 

Рабочаяпрограммакоррекционногокурса«РИТМИКА» 

Пояснительная записка 

Обучающиесясзадержкойпсихическогоразвития(далееЗПР)—этодети,имеющее 
недостаткивпсихологическомразвитии,подтвержденныеПМПКипрепятствующиеполучению 

образованиябезсозданияспециальныхусловий 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностямиздоровья(ОВЗ)инеоднороднаяпосоставугруппашкольников.Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженностинарушений -отсостояний,приближающихсякуровнювозрастнойнормы,до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, 

специфическимирасстройствамипсихологическогоразвития(школьныхнавыков,речии др.), 

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

с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических 

функций, замедленныйтемплибо неравномерноестановлениепознавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, 

умственнойработоспособностииэмоциональнойсферы. 

Программа курса «Ритмика» предназначена для обучающихся с ЗПР. Отмечаютсянарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие 

усвоениешкольныхнормишкольнуюадаптациювцелом.Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемостьудовлетворительная,ночастоизбирательнаяинеустойчивая,зависящаяот уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным 
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пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» разработана в соответствии с 

требованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначального общего 

образованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,направленана реализацию 
коррекционно-развивающейобластиАООПНООособыхобразовательныхпотребностей, 

обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2 

Цель курса: создание условий для личностного развития обучающихся с ЗПР и коррекции 

отклоненийвпсихическомифизическомразвитииобучающихсясЗПР,посредством воздействия 

специфическимисредствами,свойственнымиритмике. 

Всоответствиисособымиобразовательнымипотребностямидетейсзадержкой психического 
развития определяются задачи курса: 

овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастическиеитанцевальныеупражнения,упражнениясзвучащимиинструментами (дудки, 

погремушки и т.д.)) 

развитиеумениявосприниматьнаслух,различатьипониматьспецифическиесредства музыкального 

«языка» (динамика, темп и т. д.); 

развитиечувстваритма,музыкальногослухаи памяти; 
развитиеумственнойдеятельности,творческоговоображения,памяти,формирование 

произвольного внимания, пространственной ориентировки и координации, улучшение 

осанки; 

развитиеумениясовместнойколлективнойдеятельности; воспитание 

самоорганизации и самодисциплины; 

приобщениедетейкмузыке,совершенствованиемузыкально-эстетическихчувств. 
Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей 

формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 

правильная 

осанка,походка,грациядвижений,чтоспособствуетвцеломоздоровлениювсегодетского организма. 

Общаяхарактеристикакоррекционногокурса 

"Коррекционная ритмика" - это специальное комплексное занятие, на котором средствами 

музыки испециальныхфизическихипсихокоррекционныхупражнений  происходит 

коррекция и  развитие  ВПФ, улучшаются качественные  характеристики  движений, 

развиваются  важные для школьной готовности такие личностные качества, как 

саморегуляцияипроизвольностьдвиженийиповедения.Занятияпо"Коррекционной ритмике" 

построены на сочетании музыки, движения, речи. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Ониучатся слушатьмузыку, выполнятьподмузыкуразнообразныедвижения,петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 

квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представления учащихся о пространстве иумения ориентироваться 

в нем. 

Упражненияспредметами:обручами, мячами,шарами,лентамиит.д. —развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. 

Упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментамиприменяютсядляразвитияудетей 
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подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать 

ритмичностьи координациюдвижений рук. Этотвиддеятельностиваженв связистем, что у 

детейсОВЗчастонаблюдаетсянарушениедвигательныхфункцийимышечнойсилы пальцев рук. 

Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений мешают 

овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности 

вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое 

восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная),развиваютспособностьпереживатьсодержаниемузыкальногообраза.Всвою 

очередь,эмоциональная насыщенностьмузыки позволяетразнообразитьприемыдвиженийи характер 

упражнений. 

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. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность,темповые изменениявызывают 

постояннуюконцентрациювнимания,запоминаниеусловийвыполненияупражнений,быструю 

реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают уребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений. 

Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата 

и речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняяупражнениянапространственныепостроения,разучиваяпарныетанцыипляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программапоритмикесостоитизпятиразделов: 

- «Упражнениянаориентировкувпространстве»; 

- «Ритмико-гимнастическиеупражнения»; 

- «Упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментами»; 

- «Игры подмузыку»; 

- «Танцевальныеупражнения». 

В каждом разделев систематизированном видеизложены упражненияи определен ихобъем, а 

также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной 

последовательности.Однаковзависимостиотзадачурокаучительможетотводитьна 

каждыйразделразличноеколичествовремени,имеяввиду,чтовначалеиконцеурока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующиевыработкенеобходимыхмузыкально-двигательныхнавыков.Враздел 

ритмико-гимнастическихупражненийвходятзаданиянавыработкукоординационныхдвижений. 

Основнаяцельданныхупражнений —научитьдетейсОВЗсогласовыватьдвижениярукс движениями 

ног, туловища, головы. 
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Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Принцип 

игрынаэтихинструментахпримерноодинаковитребуетбольшойсвободы,точностии беглости 

пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

Заданиянакоординациюдвиженийруклучшепроводитьпослевыполненияритмико- гимнастических 

упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность обучающимся отдохнуть от активной 

физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создаватьмузыкально-

двигательныйобраз.Причемучительдолженсказатьназвание,котороеопределялобыхарактердв

ижения, например:«зайчик»(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп),«кошечка» 

(мягкийшаг), «мячик» (подпрыгиваниеибег)ит.п. Объясняя 

задание,учительнедолженподсказыватьдетямвиддвижения(надоговорить:будете двигаться, а 

не бегать, прыгать, шагать). 

Обучению детей с ОВЗ танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыковчеткого 

и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хорового шага связано соспокойной русской мелодией, а топающего — 

с озорной плясовой. 

Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке 

заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, 

плавно и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, 

кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, 

переменчивый шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцевразныхнародовприобщаетдетей кнароднойкультуре, умению находить в 

движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

Описаниеместакоррекционногокурсавучебномплане 

ВсоответствиисучебнымпланомОУкоррекционныйкурс«Ритмика»являетсячастью коррекционно - 

развивающей области. 

Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 5 лет обучения для детей с ЗПР из 1 – 4-ых 

(специальных) коррекционных классов: 33 часа (одно занятие в неделю) в 1и 

1дополнительном классахи 34часа (одно занятие в неделю) во 2 – 4классахпослеуроков во 

второй половине дня. 

Занятия проводятся в течение учебного года 1 раз в неделю. Длительность коррекционно- 

развивающих занятий в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.3286-15 в первом 

(первом дополнительном) классе растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 

минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия; во втором – четвертом 

классах время занятий составляет 40 минут. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностьжизни–признаниечеловеческойжизнивеличайшейценностью,что 
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценностьприродыосновываетсянаобщечеловеческойценностижизни,наосознании 

себячастьюприродногомира –частьюживойинеживойприроды. Любовькприроде – это 

бережноеотношение кней как к средеобитания и выживаниячеловека, атакже 

переживаниечувствакрасоты,гармонии,еёсовершенства,сохранениеиприумножениееё 
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богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единствеегосоставляющих:физическом,психическомисоциально-нравственномздоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценностьистины –это ценностьнаучногопознаниякакчастикультурычеловечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценностьсемьикакпервойисамой значимойдляразвитияребёнкасоциальной 
иобразовательнойсреды,обеспечивающейпреемственностькультурныхтрадицийнародов 
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценностьтрудаитворчествакакестественногоусловиячеловеческойжизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценностьсвободыкаксвободывыборачеловекомсвоихмыслейипоступков, 

носвободы,естественноограниченнойнормами,правилами,законамиобщества,членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствамисправедливости, милосердия,чести,достоинствапоотношениюксебеикдругим 

людям. 

Ценностьгражданственности–осознаниечеловекомсебякакчленаобщества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценностьпатриотизма–одноизпроявленийдуховнойзрелостичеловека,выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

длясуществованияипрогрессакоторогонеобходимымир,сотрудничествонародови 

уважение к многообразию их культур. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПР на основе 

формированияобщихучебныхумений,обобщённыхспособовдействияобеспечивает высокую 

эффективностьрешенияжизненныхзадачивозможностьсаморазвитияобучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельностиобеспечивается 

достижение обучающимися с умственной отсталостью: 

 

Предметныхрезультатов: 

 

1 класс 

 

Минимальныйуровень: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, 

занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, 

без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в 

шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

 ходитьибегатьпокругуссохранениемправильныхдистанций,несужаякруг 
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инесходя сеголинии; 

 ритмичновыполнятьнесложныедвижениярукамииногами; 

 соотноситьтемпдвиженийстемпоммузыкальногопроизведения; 

 выполнятьигровыеиплясовые движения; 

 выполнятьзаданияпослепоказаипословеснойинструкцииучителя; 

 начинатьизаканчиватьдвижениявсоответствиисозвучаниеммузыки. 

Достаточный уровень: 

 уметь самостоятельно принимать правильное исходное положение в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения; 

 организованностроиться(быстро,точно); 

 сохранятьправильнуюдистанциювколоннепарами; 

 самостоятельноопределятьнужноенаправлениедвиженияпословесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

 легко,естественноинепринужденновыполнятьвсеигровыеиплясовые движения; 

 ощущатьсменучастеймузыкальногопроизведениявдвухчастнойформес 

контрастными построениями. 

2 класс 

Минимальныйуровень: 

 уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

 организованностроиться(быстро,точно); 

 сохранятьправильнуюдистанциювколоннепарами; 

 самостоятельноопределятьнужноенаправлениедвиженияпословеснойинструкци

и учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

 легко,естественноинепринужденновыполнятьвсеигровыеиплясовые движения; 

 ощущатьсменучастеймузыкальногопроизведениявдвухчастнойформес 

контрастными построениями. 

Достаточныйуровень: 

 уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего 

построения в три колонны, шеренги; 

 соблюдатьправильнуюдистанциювколоннепотри; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

 ощущатьсменучастеймузыкальногопроизведениявдвухчастнойформес 

малоконтрастными построениями; 

 передаватьвигровыхиплясовыхдвиженияхразличныенюансымузыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

 самостоятельнопередаватьхлопкамиболеесложныйритмическийрисунок 

мелодии; 

 повторятьлюбойритм,заданныйучителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его 
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исполнения(хлопкамиилипритопами). 

3 класс 

Минимальныйуровень: 

 уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего 

построения в три колонны, шеренги; 

 соблюдатьправильнуюдистанциювколоннепотриивконцентрическихкругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

 ощущатьсменучастеймузыкальногопроизведениявдвухчастнойформес 

малоконтрастными построениями; 

 передаватьвигровыхиплясовыхдвиженияхразличныенюансымузыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

 передаватьхлопкамиритмическийрисунокмелодии; 

 повторятьлюбойритм,заданныйучителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его 

исполнения (хлопками или притопами). 

Достаточныйуровень: 

 самостоятельно уметь правильно ибыстро находитьнужныйтемпходьбы,бега в 

соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

 четко различать двухчастную и трехчастную форму в музыке, показывать в 

движении характер контрастных частей; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, 

организованно самостоятельно перестраиваться, быстро реагировать на приказ 

музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

 различатьосновныехарактерныедвижениянекоторыхнародныхтанцев. 

4 класс 

Минимальныйуровень: 

 уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии 

с характером и построением музыкального отрывка; 

 различатьдвухчастнуюи трехчастнуюформув музыке; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, 

организованноперестраиваться,быстрореагироватьнаприказмузыки,дажево 

время веселой, задорной пляски; 

 различатьосновныехарактерныедвижениянекоторыхнародныхтанцев. 

Достаточный уровень: 

 знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении 

упражнений; 

 уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по 

требованию учителя в шеренгу, колонну, круг; 

 знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, 

танцевальные движения, а также использовать их при самостоятельном 

составлении небольших танцевальных композиций; 

 уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на 

музыкальных инструментах. 

Достижениеличностныхрезультатов: 
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 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 развитиедвигательнойактивности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

материала; 

 осознавать рольтанцавжизни; 

 пониманиекрасотывтанцевальномискусстве,вокружающеммире 

 развитиетанцевальныхнавыков, 

 развитие потребности и начальных умений выражать себя в доступных видах 

деятельности, 

 расширениенавыковсотрудничествасо сверстникамиивзрослыми, 

 освоениеумениявзаимодействоватьвразличныхситуациях, 

 способностьпониматьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхи 

поступках, принимать элементарные решения; 

 способностьорганизовыватьсвоюдеятельность, оцениватьдостигнутые 

результаты. 

 

Достижениебазовыхучебныхдействий: 

- познавательныхучебныхдействий: 

 определятьиформулироватьцельдеятельностиспомощьюучителянавыки 

контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умениеставитьиформулироватьпроблемы; 

 навыкиосознанного и произвольного построения сообщения в устной форме,в 

том числе творческого характера. 

- регулятивныхучебныхдействий: 

 использованиеречидлярегуляциисвоего действия; 

 адекватноевосприятиепредложенийучителей,товарищей,родителейидругих 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умениевыделятьиформулироватьто,чтоужеусвоеноичтоещенужно усвоить; 

- коммуникативныхучебныхдействий: 

 работатьвгруппе,учитыватьмненияпартнеров,отличныеотсобственных; 

 обращатьсязапомощью; 

 предлагать помощьисотрудничество; 

 слушатьсобеседника; 

 договариватьсяиприходитькобщемурешению; 

 формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

 осуществлятьвзаимныйконтроль; 

 адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Формы,исредствапроверкииоценкирезультатов обучения 

Система текущей и промежуточной аттестации учащихся на занятиях ритмикой 

состоитизпрактическихзаданий, коррекционно-развивающихупражненийнакаждомуроке; 

организации ритмических игр; проведении творческих выступлений. Результативность 

изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе участия ребенка в 

конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. О достижении результатов 

следует судить по следующим критериям: 
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 пооценкетворческойпродукцииребенка–исполнениюимкомплексов 

упражнений по 

ритмическойгимнастике,танцев,песен;игренапростыхмузыкальных 

инструментах, 

участиювразличныхсценическихпредставлениях; 

 поповышениюуровняобщейи физическойкультуры; 

 по введению речевого материала занятий в активный словарь 

воспитанников; 

 поотношениямв коллективе. 

Содержаниепрограммы. 

 

1. Упражнениянаориентированиевпространстве 

Правильноеисходноеположение. Перестроениеизшеренгивкруг, цепочка.Наклоны, 

выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами. Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами. Направления движений вперед, назад, направо, 

налево. Направления движений в круг, из круга. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

 

2. Ритмико-гимнастическиеупражнения 

Общеразвивающиеупражнения 

Наклоны и повороты туловища. Приседания с опорой и без опоры. Приседания с 

предметами. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнениянакоординациюдвижений 

Перекрестноеподниманиеиопусканиерук. Одновременныедвижения правойи левой 

рук.Одновременные движения рукиног. Смена позиций рук.Свободноекруговое движение 

рук. «Маятник». 

Упражненияна расслабление мышц 
Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

 

3. Координациядвижений,регулируемыхмузыкой 

Движения кистей рук в разных направлениях. Упражнения для пальцев рук надетском 

пианино. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане. 

 

4. Игрыпод музыку 

Ритмичные движения в соответствии с характером музыки. Изменение танцевальных 

движений в соответствии с изменениями в музыке. Имитационные упражнения. 

Движения транспорта, людей. Музыкальные игры с предметами. 

 

5. Танцевальныеупражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах, прямой галоп. Элементы 

русской пляски. Движения парами. Танец «Пляска с притопами». 

2класс 

Содержаниепрограммы: 
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1. Упражнениянаориентированиевпространстве 

Ходьба вдольсповоротами. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Перестроениеизколонныпарамив колоннупоодному. Построениекругаиз шеренги. 

Выполнение во время ходьбы и бега заданий с предметами. 

 

2. Ритмико-гимнастическиеупражнения 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы. Наклоны туловища.Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук. Повороты туловища с передачей 

предмета. Движения рук и ног. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнениянакоординациюдвижений 

Перекрестные движения. Сопряженные движениярук и ног. Одновременные 

движения рук и ног. Ускорение и замедление движений. Смена движений. 

Упражненияна расслабление мышц 

Встряхиваниеираскачиваниерук.Раскачиваниерукпоочередноивместе. 

Выбрасываниеног. 

 

3. Координациядвижений,регулируемыхмузыкой 

Круговые движения. Упражнения на детских музыкальных инструментах.Исполнение 

несложных ритмических рисунков на бубне. Исполнение несложных ритмических 

рисунков набарабане. 

 

4. Игрыпод музыку 

 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. 

Различение изменений в музыке. Передача в движениях игровых образов. Игры с 

пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

 

5. Танцевальныеупражнения 

Тихая ходьба,пружинящий шаг. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки, хлопки, 

полька. Переменные притопы. Элементы русской пляски. Движения местных 

народных танцев. 

3класс 

Содержаниепрограммы: 

 

1. Упражнениянаориентированиевпространстве 

Ходьба разным шагом. Чередование видов ходьбы. Построение в колонны по три. 

Перестроение из одного круга в два, три круга. Перестроение из одного круга в 

концентрические круги. Выполнение движений с предметами. 

 

2. Ритмико-гимнастическиеупражнения 

Общеразвивающиеупражнения 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных 

направлениях. Поднимание на носках и приседание. Упражнения на выработку осанки. 
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Упражнениянакоординациюдвижений 

Одновременные движения рук и ног. Круговые движенияног и рук. Упражненияс 

предметами. Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических 

рисунков. 

Упражнениянарасслаблениемышц 

Напряжениеирасслаблениемышцырук,пальцев,плеча.Перенесениетяжеститела. 

 

3. Координациядвижений,регулируемыхмузыкой 

Упражнение с барабанными палочками. Исполнение гаммы на музыкальных 

инструментах. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

 

4. Игрыпод музыку 

Передача в движениях частей музыкального произведения. Передача в движении 

динамического нарастания в музыке. Ускорение и замедление темпа движений. 

Широкий, высокий бег; элементы движений и танца. Передаче игровых образов. 

Смена ролей в импровизации. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные 

игры с пением и речевым сопровождением. 

 

5. Танцевальныеупражнения 

Элементыхороводного танца.Шагнаносках. Шаг польки. Сильныепоскоки,боковой 

галоп. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Элементы русской пляски. 

Основные движения народных танцев. 

4класс 

Содержаниепрограммы: 

 

1. Упражнениянаориентированиевпространстве 

Перестроение в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение 

изколонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и карусели. Сохранять 

правильныедистанцииво всехвидахпостроения. Ходитьпо диагональнымлиниямпо 

часовой стрелке и против. 

 

2. Ритмико-гимнастическиеупражнения 

Общеразвивающиеупражнения 

Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей рук. 

Круговые движения и повороты туловища. Сочетания движений ног. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнениянакоординациюдвижений 

Разнообразныесочетаниядвиженийрук,ног,головы. Упражненияпод музыку. 

Самостоятельное составлениеритмических рисунков. Сочетание хлопков и притоповс 

предметами. 

Упражненияна расслабление мышц 

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции стоя, сидя 

 

3. Координация движений, регулируемыхмузыкойУпражненияна детском 
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пианино.Движенияпальцеврук,кистей.Передачаосновногоритмазнакомой песни 

Упражнениянааккордеоне, духовой гармонике. 

4. Игрыпод музыку 

Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии со 

сменой частей. Начало движения. Разучиваниеигр, элементов танцевальных 

движений. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. 

 

5. Танцевальныеупражнения 

Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой галоп. Шаг кадрили. 

Пружинящий бег Поскоки с продвижением. Элементы народных танцев. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№п.п. Раздел  

Всего 

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

7 

2 Ритмико-гимнастическиеупражнения 11 

 Ритмико-гимнастическиеобщеразвивающие 
упражнения 

4 

 Ритмико-гимнастическиеупражненияна 

координацию движений 

5 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 
расслаблениемышц 

2 

3 Упражнениясдетскимимузыкальными 

инструментами 

3 

4 Игрыпод музыку 5 

5 Танцевальныеупражнения 7 
 Итого 33 

 

2 класс 

№п.п. Раздел  

Всего 

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

5 

2 Ритмико-гимнастическиеупражнения 15 

 Ритмико-гимнастическиеобщеразвивающие 
упражнения 

7 

 Ритмико-гимнастическиеупражненияна 
координациюдвижений 

5 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 
расслаблениемышц 

3 

3 Упражнениясдетскимимузыкальными 

инструментами 

4 

4 Игрыпод музыку 5 

5 Танцевальныеупражнения 5 
 Итого 34 
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3 класс 

№п.п. Раздел  

Всего 

1 Упражнения на ориентирование в 
пространстве 

6 

2 Ритмико-гимнастическиеупражнения 10 

 Ритмико-гимнастическиеобщеразвивающие 
упражнения 

4 

 Ритмико-гимнастическиеупражненияна 
координациюдвижений 

4 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 
расслаблениемышц 

2 

3 Упражнениясдетскимимузыкальными 

инструментами 

3 

4 Игрыпод музыку 8 

5 Танцевальныеупражнения 7 
 Итого 34 

 

4 класс 

№п.п. Раздел  

Всего 

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

6 

2 Ритмико-гимнастическиеупражнения 12 

 Ритмико-гимнастическиеобщеразвивающие 
упражнения 

6 

 Ритмико-гимнастическиеупражненияна 

координацию движений 

4 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 
расслаблениемышц 

2 

3 Упражнениясдетскимимузыкальными 

инструментами 

3 

4 Игрыпод музыку 6 

5 Танцевальныеупражнения 7 
 Итого 34 

Материально-техническоеобеспечениерабочейпрограммы 

 просторныйзалсзеркаламинаоднойстенеихорошимосвещением, 

 магнитофондлявоспроизведениямузыкальныхпроизведений 

 элементарные музыкальные инструменты: погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, ложки и др. 

 фонотекамузыкальныхпроизведений. 

 

Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельности 
Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для учащихся с 

ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и 

социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет 

большее,чемуроквременноепространство,большееколичествосубъектов–участников 
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того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или 

иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально- 

культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную деятельность, 

неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во 

внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической или 

насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности 

необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развитияи 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное 

время. 

Основныезадачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

учащихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширениепредставленийобучающегосяомиреиосебе,егосоциальногоопыта; 

- формированиеположительногоотношениякбазовымобщественным ценностям; 

- формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

- расширениекругаобщения,выходобучающегосязапределысемьииобразовательной 

организации; 

- развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками, 

- родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

- укреплениедовериякдругим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности(неболее5часоввнеделю), и часы накоррекционно-развивающуюобласть (не 

менее 5 часов в неделю). 

Следует учитывать,чтовнеурочнаядеятельность: 

• являетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцессавшколе; 

• способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

• не является дополнительным образованием учащихся и может происходить не только во 

второй половине дня, но ив другое время, включая каникулярные, выходные и праздничные 

дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, концерты и др.); 

• преимуществами данного компонентаобразовательного процесса является: предоставление 

учащимсявозможностьширокогоспектразанятий,направленныхнаразвитиешкольника; 

 

\ 
 



342  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА»   1-3 класс (спортивное направление) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» 

1 класс 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ.(включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим дня, личная 

гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви, инвентаря.Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактики и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

            2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах 

занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

3. Подвижные игры с мячом. Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, 

обручи, кегли и т.д.), «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого перемещения по 

площадке), «Вышибалы» (Правила игры, развитие навыков ловли и передачи мяча, метания по движущейся цели.), и 

т.д. 

 

               4.  Занимательные игры. 

Игры на развитие внимания:«Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади мячом», «Запрещенное 

движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 

Игры на координацию движений:«Вышибалы», «Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», 

«Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,   «Гуси», «Горелка», «У 

медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» «Хвостики», «Паровозики», «Часы пробили…», «Весёлая скакалка» и т.д. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» 

 2 КЛАССа 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим дня, личная 

гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах 

занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

Подвижные игры с мячом. «Бомбардировка»(Правила игры, развитие основных навыков владения мячом). «Охотники 

и утки» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого перемещения по площадке). «Братишка спаси» 

(Правила игры, основы перемещения, индивидуальные соревнования). Эстафеты с использованием спортивного 

инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

Игровые упражнения. «По мостику» (Перебраться с одной стороны площадки на другую по линиям разметки). «Через 

ручеёк» (Правила передвижения через канат). «Бросок в цель» (Сбивание волейбольного мяча теннисными). 

«Боулинг» (Перекатывание мячей с одной стороны площадки на другую). 

  Занимательные игры. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи- вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади мячом», «Запрещенное 

движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки 

крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,  «ЗАЯЦ БЕЗ ЛОГОВА», 

«САНТИКИ- САНТИКИ-ЛИМ-ПО-ПО», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» 
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Программа модернизирована на основе:Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 2010u/ и Закона РФ от 10.07.1992 № 3266 - «Об образовании (в 

редакции Федерального закона от 17.07 2009 № 148 – ФЗ)».  

 

        Программа составлена на 68 часов, из них 34 часа – это еженедельные занятия (1 час в неделю) и еще 34 часа как 

дополнительные мероприятия по спортивной и физкультурной направленности в выходные и каникулярные дни. 

 

1. Основы знаний о подвижных играх (1 час + включаются во все занятия). Что такое подвижные игры? Познакомить 

с правилами подвижных игр. Разбор и проигрывание игр с мячом. Понятие правил игры, выработка правил. 

2. Подвижные игры без мячей. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи- вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Запрещенное движение», 

«Огонек», «Манеж», «Шумелка» и т.д. 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки 

крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка», «Гуси», «Горелка», «У 

медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д 

3. Эстафеты.  

  Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» и т.д. 

Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 

Эстафеты с гимнастическими палками и скакалками, обручами, кеглями. 

4. Спортивные и подвижные  игры с мячами. «Бомбардировка»(Правила игры, развитие основных навыков владения 

мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого перемещения по площадке). 

«Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, индивидуальные соревнования), «Пионербол» (Правила 

игры, подачи, прием мяча, тактика нападения и защиты), Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и 

оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

5. Дистанционные олимпиады по предмету физкультура.  

Предусматривает знакомство учеников с теоретическими знаниями по физкультуре, проведение олимпиад, разбор 

заданий и награждение. Проводится  2 раза в год. 

6. Соревнования.Проведение соревнований по различным видам: плавание, пионербол, дартс, перестрелка и вывоз 

детей на городские массовые старты: «Кросс-нации», «Лыжный марафон», «Лыжня –России». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «Заниматенльная 

физкультура» 

 

 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в процессе игры; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия в игре 

со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных играх и нестандартных 

ситуациях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы в процессе 

игры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 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 в процессе игры на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
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организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы подвижных  и спортивных игр. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности обучающиеся к окончанию начальной 

школыдолжны: 

иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- об играх разных народов; 

- о разновидности спортивных игр; 

- о соблюдении правил игры 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижныеи спортивные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 

Ожидаемые результаты: 

- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

- формирование двигательных действий с мячом; 

- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения спортивных игр и занятий спортом, 

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в малых группах сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в процессе подвижных игр и 

занятий спортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр – проявление самостоятельности 

в принятии адекватных решений в условиях игровой деятельности. 
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Способы проверки: проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей), проведение 

массовых мероприятий, соревнований, конкурсов, праздников, тестирование, обобщающие и закрепляющие занятия. 

Формы проведения: 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Спортивные соревнования 

Эстафеты 

Беседа 

Гимнастика и силовые упражнения 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА» 

1 класс 

28 часов  (1 раз в неделю) 

№ 

п\п 
Тема раздела курса внеурочной деятельности Кол-во часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 
Беседа по т.б., знакомство с правилами 

подвижных игр 
1 

поле для свободного 

ввода 

2 
Подвижные игры «Часы пробили…», 

«Разведчики» 
1 

поле для свободного 

ввода 

3 
Красивая осанка.  Подвижные игры 

«Хвостики», «Запрещённое движение» 
1 

поле для свободного 

ввода 

4 

Учись быстроте и ловкости. Подвижные 

игры «Прыжки», «Кто быстрее?», «Самый 

координированный» 

1 

поле для свободного 

ввода 

5 
Сила нужна каждому. Подвижные игры 

«Быстрая тройка» 
1 

поле для свободного 

ввода 

6 
Ловкий. Гибкий. Подвижные игры «Медведь 

спит, «Весёлая скакалка» 
1 

поле для свободного 

ввода 

7 
Весёлая скакалка. Подвижная игра 

«Очистить свой сад от камней», 
1 

поле для свободного 

ввода 

8 
Сила нужна каждому. Подвижные игры 

«Командные салки», «Сокол и голуби» 
1 

поле для свободного 

ввода 

9 
Развитие быстроты. Подвижные игры 

«Найди нужный цвет», «Разведчики» 
1 

поле для свободного 

ввода 

10 Кто быстрее?  1 
поле для свободного 

ввода 

11 
Скакалочка - выручалочка. Подвижные игры 

«Ноги выше от земли», «Выбегай из круга» 
1 

поле для свободного 

ввода 

12 Подвижная игра «Лиса и цыплята» 1 
поле для свободного 

ввода 

13 
«Старт после броска», «Играй-играй, мяч не 

теряй». 
1 

поле для свободного 

ввода 

14 
Подвижные игры «Охотники и дичь», 

«Сумей догнать» 
1 

поле для свободного 

ввода 

15 
Ловкая и коварная гимнастическая палка, 

«Гонка с обручем» 
1 

поле для свободного 

ввода 

16 
Подвижная игра «Удочка с приседанием», 

«Падающая палка», «Успей в обруч» 
1 

поле для свободного 

ввода 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА» 

 2 класс34 часа  (1 раз в неделю) 

17 

Развиваем точность движений. Подвижные 

игры «Вращающаяся скакалка», «Подвижная 

цель», «Воробушки и кот». 

1 

поле для свободного 

ввода 

18 
Горка  зовёт. Подвижные игры «Быстрый 

спуск», «Веер», «Паровозик». 
1 

поле для свободного 

ввода 

19 
Зимнее солнышко. Подвижные игры 

«Быстрый спуск», «Веер», «Паровозик». 
1 

поле для свободного 

ввода 

20 
Зимнее солнышко. Подвижная игра «Кто 

быстрее приготовиться». 
1 

поле для свободного 

ввода 

21 Штурм высоты. 1 
поле для свободного 

ввода 

22 Подвижная игра «Салки» 1 
поле для свободного 

ввода 

23 
Закрепление.  «Салки» и др. по выбору 

учащихся. 
1 

поле для свободного 

ввода 

24 

Мы строим крепость. Подвижная игра 

«Мороз – Красный нос». Игры по желанию 

учащихся. 

1 

поле для свободного 

ввода 

25 Круговая эстафета. 1 
поле для свободного 

ввода 

26 «Погоня», «Снайперы» 1 
поле для свободного 

ввода 

27 

Удивительная пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры «Метание в цель», «Попади 

в мяч». 

1 

поле для свободного 

ввода 

28 

Развитие скоростных качеств. Подвижные 

игры «Быстро в строй», командные 

«колдунчики». 

1 

поле для свободного 

ввода 

№ 

п\п 

Тема раздела курса внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 
Беседа по Т.Б. знакомство с 

правилами подвижных игр. 
1 

поле для 

свободного ввода 

2 Подвижная игра «Часы пробили…». 1 
поле для 

свободного ввода 

3 
Подвижные игры «Хвостики», 

«Запрещённое движение». 
1 

поле для 

свободного ввода 

4 
Подвижные игры «Пятнашки», 

«Охотники и утки». 
1 

поле для 

свободного ввода 

5 Подвижная игра «Быстрая тройка». 1 
поле для 

свободного ввода 

6 
 Подвижные игры «Медведь спит, 

«Весёлая скакалка». 
1 

поле для 

свободного ввода 

7 
 Подвижная игра «Очистить свой сад 

от камней». 
1 

поле для 

свободного ввода 

8 
Подвижные игры «Командные салки», 

«Сокол и голуби». 
1 

поле для 

свободного ввода 

9 
Развитие быстроты. Подвижные игры 

«Найди нужный цвет», «Разведчики». 
1 

поле для 

свободного ввода 
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10 Подвижная игра «Кто быстрее?».  1 
поле для 

свободного ввода 

11 
Подвижные игры «Ноги выше от 

земли», «Выбегай из круга». 
1 

поле для 

свободного ввода 

12 
Подвижная игра «Лиса и цыплята с 

волейбольным мячом». 
1 

поле для 

свободного ввода 

13 
«Старт после броска», «Играй-играй, 

мяч не теряй». 
1 

поле для 

свободного ввода 

14 
Подвижные игры «Охотники и утки с 

мячами», «Регби». 
1 

поле для 

свободного ввода 

15 
Ловкая и коварная гимнастическая 

палка, «Гонка с обручем». 
1 

поле для 

свободного ввода 

16 

Подвижные игры «Удочка с 

приседанием», «Падающая палка», 

«Успей в обруч». 

1 

поле для 

свободного ввода 

17 

Развиваем точность движений. 

Подвижные игры «Вращающаяся 

скакалка», «Подвижная цель». 

1 

поле для 

свободного ввода 

18 
Подвижные игры «Караси и Щука», 

«Веер» с баскетбольными мячами. 
1 

поле для 

свободного ввода 

19 
Игровые и соревновательные 

упражнения с мячами. 
1 

поле для 

свободного ввода 

20 
Игровые и соревновательные 

упражнения с мячами. 
1 

поле для 

свободного ввода 

21 Подвижная игра «Регби». 1 

поле для 

свободного 

ввода 

22 Подвижная игра «Братишки спаси». 1 

поле для 

свободного 

ввода 

23 

Закрепление навыков ведения.  

«Салки с мячами» и др. по выбору 

учащихся. 

1 

поле для 

свободного 

ввода 

24 
Подвижная игра «Простой 

пионербол». 
1 

поле для 

свободного 

ввода 

25 
Круговая эстафета с баскетбольными 

и волейбольными мячами. 
1 

поле для 

свободного 

ввода 

26 
Подвижные игры «Погоня», 

«Снайперы». 
1 

поле для 

свободного 

ввода 

27 

Удивительная гимнастика. 

Подвижные игры «Метание в цель», 

«Попади в мяч». 

1 

поле для 

свободного 

ввода 

28 

Развитие скоростных качеств. 

Подвижные игры «Быстро в строй», 

командные эстафеты. 

1 

поле для 

свободного 

ввода 

29 

Развитие  быстроты. Подвижные игры 

«мяч капитану», «Бездомный заяц», 

«Охотники и утки». 

1 

поле для 

свободного 

ввода 

30 
Развитие реакции. Подвижные игры 

«Пустое место», «Боулинг». 
1 

поле для 

свободного 

ввода 

31  Подвижная игра «Прыжок за 1 поле для 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА» 

3 класс 

(в рамках внеурочной деятельности) 

прыжком». свободного 

ввода 

32 
Подвижные игры «Гонка мячей», 

«Падающая палка». 
1 

поле для 

свободного 

ввода 

33 

Подвижные игры «Точный поворот», 

«Третий лишний». «Передал - 

садись». 

1 

поле для 

свободного 

ввода 

34 
Подвижные игры «Третий лишний», 

«Передал - садись». 
1 

поле для 

свободного 

ввода 

  
 

 

№  

п\п 

Тема раздела курса внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 
Беседа по т.б., знакомство с 

правилами подвижных игр. 
1 

поле для 

свободного ввода 

2 
Подвижные игры «Часы 

пробили…», «Разведчики» 
1 

поле для 

свободного ввода 

3 

Игры на развитие ловкости: 

«Горелка», «У медведя во бору», 

«Рыбаки и рыбки» и т.д 

1 

поле для 

свободного ввода 

4 

Игры на развитие внимания: 

«Воробьи- вороны», «Третий 

лишний», «Лиса и зайцы» 

1 

поле для 

свободного ввода 

5 

Игры на координацию движений: 

«Вышибалы с картинками», 

«Охотники и утки», «Игра с 

мячом», «Гонки крокодилов» 

1 

поле для 

свободного ввода 

6 

Игры на координацию движений: 

«Гонки крокодилов», «Вьюны», 

«Домашние хлопоты», 

1 

поле для 

свободного ввода 

7 

Игры на развитие ловкости: 

«Попади в мишень», «Зевака», 

«Квач». 

1 

поле для 

свободного ввода 

8 

Игры на развитие ловкости: 

«Падающая палка», «Гуси», 

«Горелка» 

1 

поле для 

свободного ввода 

9 

Игры на развитие ловкости: 

«Горелка», «У медведя во бору», 

«Рыбаки и рыбки» и т.д 

1 

поле для 

свободного ввода 

10 

Игры на развитие внимания: 

«Запрещенное движение», 

«Огонек», «Манеж», «Шумелка» 

и т.д. 

 

1 

поле для 

свободного ввода 

11 
Скакалочка - выручалочка. 

Подвижные игры «Ноги выше от 
1 

поле для 

свободного ввода 
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земли», «Выбегай из круга» 

12 
Подвижная игра «Лиса и 

цыплята» 
1 

поле для 

свободного ввода 

13 
Игра «Бомбардировка» , 

«Перестрелка» 
1 

поле для 

свободного ввода 

14 
Подвижные игры «Охотники и 

утки», «Сумей догнать» 
1 

поле для 

свободного ввода 

15 
Игры «Братишка спаси», 

«Перестрелка» 
1 

поле для 

свободного ввода 

16 Игра «Пионербол»  1 
поле для 

свободного ввода 

17 Игра «Пионербол» 1 

поле для 

свободного ввода 

18 Игра «Пионербол»  1 
поле для 

свободного ввода 

19 Игра «Пионербол»  1 
поле для 

свободного ввода 

20 Игра «Пионербол»  1 
поле для 

свободного ввода 

21 Игра «Пионербол»  1 
поле для 

свободного ввода 

22 Игра «Пионербол»  1 
поле для 

свободного ввода 

23 

Эстафеты с мячами. Правила 

игры. «Бег по кочкам» 

   Эстафеты с гимнастическими 

палками и скакалками, обручами, 

кеглями 

1 

поле для 

свободного ввода 

24 

Эстафеты с бегом и прыжками, 

преодолением препятствий. 

 

1 

поле для 

свободного ввода 

25 

Эстафеты с гимнастическими 

палками и скакалками, обручами, 

кеглями 

1 

поле для 

свободного ввода 

26 
Эстафеты с бегом и прыжками, 

преодолением препятствий. 
1 

поле для 

свободного ввода 

27 Игра «Пионербол» 1 
поле для 

свободного ввода 

28 Игра «Пионербол» 1 
поле для 

свободного ввода 

29 
Игра «Бомбардировка», 

«Перестрелка» 
1 

поле для 

свободного ввода 

30 Игра «Пионербол» 1 
поле для 

свободного ввода 

31 Игра «Пионербол» 1 
поле для 

свободного ввода 

32 
Игра «Бомбардировка», 

«Перестрелка» 
1 

поле для 

свободного ввода 

33 Игра «Пионербол» 1 
поле для 

свободного ввода 

34 Игра «Пионербол» 1 
поле для 

свободного ввода 

 34 часа 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»(спортивное направление) 

1-4 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

 

       Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «ЗОЖ» 

отражает социальную, психологическую и соматическую характеристику здоровья.  

       Программа  состоит из 7 разделов: 

«Вот мы и в школе» (всего 16 часов: 1 класс – 4 часа, 2 класс – 4 часа, 3 класс – 4 часа): личная гигиена, значение 

утренней гимнастики для организма; 

«Питание и здоровье» (всего 20 часов: 1 класс -5 часов, 2 класс- 5 часов, 3 класс – 5 часов, 4 класс – 5 часов): основы 

правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 

современности и прошлого; 

«Моё здоровье в моих руках» (всего 28 часов: 1 класс -7 часов, 2 класс – 7 часов, 3 класс – 7 часов, 4 класс – 7 часов): 

влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

«Я в школе и дома» (всего36 часов: 1 класс – 6 часов, 2 класс – 6 часов, 3 класс – 6 часов, 4 класс – 6 часов): 

социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, 

правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов» (всего 16 часов: 1 класс – 4 часа, 2 класс – 4 часа, 3 класс – 4 часа, 4 класс – 4 часа): 

закаливание организма; 

«Я и моё ближайшее окружение» (всего 15 часов: 1 класс – 3 часа, 2 класс – 4 часа. 3 класс -4 часа, 4 класс – 4 часа): 

развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

«Вот и стали мы на год  взрослей» (всего 16 часов: 1 класс – 4 часа, 2 класс – 4 часа, 3 класс – 4 часа, 4 класс – 4 часа): 

первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

 

 

Форма занятий: лекции, семинары, демонстрация видеопрезентаций, обучающие игры, викторины. 

Методами проведения практических занятий являются: экскурсии, творческие конкурсы, спортивные соревнования, 

путешествия, тренинги, заочные путешествия, проектная деятельность и т.п. 80 % занятий проходят в активной 

форме. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 

 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия: личностные, 

познавательные, регулятивные, коммуникативные; 

предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

У учащихся будут сформированы личностные УУД: 

различать основные нравственно-этические понятия; 

применять правила культурного поведения в обществе; 

соотносить поступок с моральной нормой (в школе, дома, в социуме); 

оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

применять навыки культурного поведения за столом; 

применять навыки личной гигиены; 

бережное и разумное отношение к своему здоровью; 
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анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с 

их учётом; 

сопереживать чувствам других людей; 

 

выражать положительное отношение к процессу познания о здоровом образе жизни; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре, доверие к собеседнику. 

У обучающихся будут сформированы регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности; 

контролировать своё поведение в школе, дома, в гостях; 

планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций; 

организовывать подвижные игры со сверстниками; 

следить за чистотой и аккуратностью в одежде; 

использовать способы повышения работоспособности; 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом возникших трудностей и ошибок; 

проводить комплексы утренней зарядки, физминуток; 

определять последовательность действий при составлении режима дня; 

проявлять заботу о своём здоровье, ухаживать за своим организмом; 

правильно распределять время на работу и отдых; 

снимать утомление; 

оценивать результаты деятельности (чужой, своей). 

У обучающихся будут сформированы познавательные УУД: 

выявлять особенности (качества, признаки) различных объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты; 

определять значимость здорового образа жизни, двигательной активности; 

иметь представление о том, как работают органы человека и зачем они нужны; 

определять факторы окружающей среды, влияющих на здоровье; 

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения поставленной задачи; 

знать негативное влияние вредных привычек на организм человека; 

выполнять упражнения для развития физических навыков; 

различать «полезные» и «вредные» продукты; 

проверять информацию о здоровье, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу; 

определять назначение физических упражнений; 

отличать подвижные игры от спортивных; 

презентовать подготовленную информацию о здоровье в наглядном и вербальном виде; 

знать, как и для чего необходимо питаться; 

определять признаки рационального питания; 

применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

сравнивать различные объекты; 

приводить доказательно примеры здорового образа жизни; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами; 

определять последовательность упражнений при составлении комплекса утренней зарядки; 

выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать свой выбор. 

У обучающихся будут сформированы коммуникативные УУД: 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

слушать и понимать речь других; 

стремиться к взаимопониманию между людьми; 

применять навыки делового сотрудничества, работая в паре, группе; 

работать в команде; 

распределять роли в игре, в спектакле, инсценировке; 

составлять устные небольшие монологические высказывания. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

1 класс 

 

 

 Тема раздела курса внеурочной  Электронные образовательные 
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№ 

п/п 

деятельности Количество часов ресурсы 

 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 поле для свободного ввода 

2 Питание и здоровье 5 поле для свободного ввода 

3 Моё здоровье в моих руках 7 поле для свободного ввода 

4 Я в школе и дома 6 поле для свободного ввода 

5 Чтоб забыть про докторов 4 поле для свободного ввода 

6 Я и моё ближайшее окружение 3 поле для свободного ввода 

7 «Вот и стали мы на год  

взрослей» 

4 поле для свободного ввода 

 Итого: 33 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

2 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов Электронные 

образовательные ресурсы 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 поле для свободного ввода 

2 Питание и здоровье 5 поле для свободного ввода 

3 Моё здоровье в моих руках 7 поле для свободного ввода 

4 Я в школе и дома 6 поле для свободного ввода 

5 Чтоб забыть про докторов 4 поле для свободного ввода 

6 Я и моё ближайшее окружение 4 поле для свободного ввода 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 поле для свободного ввода 

 Итого: 34 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 поле для свободного ввода 

2 Питание и здоровье 5 поле для свободного ввода 

3 Моё здоровье в моих руках 7 поле для свободного ввода 

4 Я в школе и дома 6 поле для свободного ввода 

5 Чтоб забыть про докторов 4 поле для свободного ввода 

6 Я и моё ближайшее окружение 4 поле для свободного ввода 

7 «Вот и стали мы на год  

взрослей» 

4 поле для свободного ввода 

 Итого: 34  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

4 класс 

 

№ Тема раздела курса внеурочной Количество часов Электроные образователные 
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п/п деятельности ресурсы 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 поле для свободного ввода 

2 Питание и здоровье 5 поле для свободного ввода 

3 Моё здоровье в моих руках 7 поле для свободного ввода 

4 Я в школе и дома 6 поле для свободного ввода 

5 Чтоб забыть про докторов 4 поле для свободного ввода 

6 Я и моё ближайшее окружение 4 поле для свободного ввода 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 поле для свободного ввода 

 Итого: 34 

 

2.2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   «КРАЕВЕДЕНИЕ» 1  класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Алтайский край как часть единой России. (3 ч) 

Географическое положение, численность населения. Границы Алтайского региона на разных этапах истории его 

народов и истории российского государства. Современные границы Алтайского края. Символика города и края. Кто 

управляет городом и краем. Города  и другие населенные пункты края. Общие исторические сведения. Управление на 

различных этапах развития Алтайского края. Понятия  «история» и «культура».  Древняя цивилизация на территории 

Алтая - скифы. Миф древних алтайцев  о сотворении мира. 

Я и мир неживой природы Алтайского края. (9 ч) 

Значение неживой природы для жизни в умеренно - континентальном климате. Основные формы земной 

поверхности, водные ресурсы Алтайского  края, своей местности. Почвы Алтайского  края, их значение для жизни 

человека. Природные ресурсы. Полезные ископаемые Алтайского  края, применение в 

производстве. Климат, наблюдение за погодой своей местности. Народные приметы. Труд человека в природе 

(связанный с неживой природой, профессии). Производства и промыслы. Алтайские сказки о стихиях, реках, озерах, 

горах. 

Я и живая природа Алтайского  края. (9 ч) 

Знакомство с различными растениями, грибами, животными Алтайского  края. Разнообразие растений Алтайского  

края. Ядовитые и лекарственные растения Алтайского  края. Предупреждение отравлений ядовитыми растениями. 

Съедобные и несъедобные грибы Алтайского  края. Домашние и дикие животные Алтайского края. Труд человека в 

природе (связанный с живой природой, профессии). История развития сельского хозяйства. Разнообразие обитателей 

водоемов Алтая. Разнообразие птиц Алтайского  края. Разнообразие насекомых, земноводных, пресмыкающихся 

Алтайского  края. Красная книга растений и животных Алтайского  края. 

Я среди людей. (8 ч ) 

Основные историко-культурные эпохи. Исторические и культурные памятники, исторические деятели Алтая, явления 

художественной культуры Алтая. Истоки древней культуры Алтая. Население Алтайского края: обычаи, характерные 

особенности быта. Народное творчество: пение, танцы, сказки, игры. Деятельность Акинфия Демидова. 

Медеплавильные заводы на Алтае. Паровая машина И.И. Ползунова. Герои - земляки во время ВОв. Известные 

современники. История моей семьи. Фамилия, имя, отчество - ступеньки в прошлое. Достопримечательности: музеи и 

памятники, театры и библиотеки, храмы и святые места Алтайского края. Мое отношение к «малой» Родине. 

Охрана природы. (5 ч) 

Охраняемые природные территории Алтайского края. Правила поведения в природе. Лесные пожары. Человек – 

главный виновник лесных пожаров. Раны  природы родного края и предохранение от них. Составление проектов по 

оздоровлению местной окружающей среды. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Личностные результаты: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности. 
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Метапредметные результаты: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а 

также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Предметные результаты: 

Включают  конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования: 

-  осознание целостности окружающего мира, расширение  знаний о разных его сторонах и объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

-  овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, 

измерение); 

-  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

-  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только  

рационально,  но  и образно. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Краеведение» ученик должен 

Знать/ понимать: 

-          название родного населенного пункта, края, его столицы; 

-          символы края и района; 

-          достопримечательности своего края, района, города, села; 

-          известные люди, которым установлены памятники, в честь которых названы улицы, другие объекты; 

-          родословную семьи; 

-          правила сохранения и укрепления здоровья в условиях умеренно-континентального климата; 

-          основные правила поведения в местной окружающей среде; 

-          об экологии растений и животных; 

-          о результатах воздействия человека на неживую и живую  природу местного окружения и Алтайского края; 

-          о Красной книге Алтайского края и о природоохранных мероприятиях; 

-          народы, населяющие Алтайский край; 

-          традиции и праздники родного края; 

Уметь: 

-          называть членов семьи, их имена, отчества, фамилии, профессии, занятия; 

-          узнавать и различать герб и флаг края; 

-          составлять родословное дерево; 

-          составлять рассказ о своей семье, районе, крае; 

-          приводить примеры представителей разных групп растений и животных своей местности  (2-3 изученных 

представителей); 

-           знать и называть культурные, сорные, ядовитые, лекарственные растения своей местности и Алтайского края, 

различать съедобные и несъедобные грибы своей местности; 

-          наблюдать отдельные местные природные явления и процессы; 

-          наблюдать отдельные результаты воздействия человека на природу; 

-          читать карту края; 

-          составлять рассказ об увиденном во время экскурсии; 

-          рассказывать об известных людях, их вкладе в развитие родного края; 

-          отбирать необходимый материал по изучаемой теме в литературе; 

-          сотрудничать в группе; 

-          оформлять с помощью учителя или родителей творческую работу. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-          устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе родного края; 

-          ухаживать за растениями (домашними животными); 

-          выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения в окружающей среде; 

-          оценивать воздействие человека на природу, выполнять правила поведения в природе и участвовать в её 

охране. 

      -     история названия края, села, района, 

-          свой адрес в мире. 

-          исторические музеи района, села  их назначение, история, 
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-          история образования Барнаула, фамилии главных исторических деятелей, 

-          памятников архитектуры села и района, 

      -   фамилии известных людей края, района, села,  их достижения 

Формы организации занятий и виды деятельности 

            При обучении используются  следующие методы обучения: 

         объяснительно - иллюстративный; 

         репродуктивный; 

         метод проблемного изложения; 

         частично-поисковый; 

         исследовательский; 

         метод проектов. 

            Формы организации учебного процесса: 

         групповая работа; 

         экскурсии; 

         беседы, викторины; 

         коллективные творческие дела; 

         смотры-конкурсы, выставки; 

         экскурсии, поездки, походы; 

         трудовые дела. 

         индивидуальные; 

         парные; 

         групповые; 

         фронтальные. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности курса «Краеведение» 4 класс 

  

№ 

урока 

Тема раздела учебного предмета Количество 

академических  

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

1 Алтайский край как часть единой России. 3 поле для свободного ввода 

2 Я и мир неживой природы Алтайского края 9 поле для свободного ввода 

3 Я и живая природа Алтайского  края 9  поле для свободного ввода 

4 Я среди людей 8  поле для свободного ввода 

5 Охрана природы 5  

  

2.2.4  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

1 - 4  классы 

1 класс (33 часа) 

 

Геометрическая составляющая 

 

Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. Вычерчивание прямой. 

Свойства прямой. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, наложением). Различное расположение 

отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся отрезки. Вертикальное, горизонтальное, наклонное 

расположение отрезков. 

Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с использованием отрезков 

(схематический чертеж). 

Луч. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром. Измерение длин 

отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с использованием циркуля. 
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Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Вычерчивание на клетчатой бумаге 

прямого, острого, тупого углов. 

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. 

Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды многоугольников: 

треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 

Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой разлиновкой. 

Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с выбором из трех предложенных. 

 

Конструирование 

 

Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. – и их назначением. 

Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, резание бумаги ножницами, 

соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии выполнения этих операций. 

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 

Организация рабочего места. 

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, пересекающихся и непересекающихся 

прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через две точки можно провести прямую и при том 

только одну); изготовление моделей развернутого, прямого, тупого и острого углов. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. 

Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с помощью линейки с 

делениями. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». 

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 

изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников («Елочка», «Домик», «Лодочка» и 

др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и конструирование из его деталей плоскостных моделей 

различных объектов («Ракета», «Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному 

описанию. Составление из деталей 2Геометрической мозаики» различных геометрических фигур, бордюров, 

сюжетных картин. 

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», «Бабочка», «Рыба», «Зайчик». 

 

 

2 класс (34 часа)  

 

Геометрическая составляющая 

 

Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного треугольника. Отрезок. Середина 

отрезка. Деление отрезка пополам. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника. 

 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около прямоугольника (квадрата). 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным условиям. 

 

Конструирование 

 

Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем сгибания бумаги. 

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства его противоположных сторон с помощью 

чертежного треугольника и линейки. 

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная и выносная), 

штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). 

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких предметов). 
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Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка для кисточки). 

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация «Цыпленок»). 

Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой», «Экскаватор»). 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, назначением, способами сборки, 

способами крепления и рабочими инструментами. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором «Конструктор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических фигур, моделей дорожных 

знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. Изготовление моделей двухосной тележки и аптекарских 

весов. Разборка изготовленных изделий. 

 

 

3 класс (34 часа) 

 

Геометрическая составляющая 

 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, вершины. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Свойства диагоналей квадрата. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольного треугольника, 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений 

Вписанный и окружность треугольник. 

 

Конструирование 

 

Изготовление моделей треугольником различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными способами: склеиванием из развертки, сплетением 

из двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних треугольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, состоящей из 10 равных 

разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам аппликаций («Паровоз»), 

Изготовление композиций «Яхты и море». 

Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей 

Изготовление модели часов. 

изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их особенности и назначение. 

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели транспортера. 

 

 

4класс  (34 часа) 

 

Геометрическая составляющая 

 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства 

граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 
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Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь параллелограмма и равнобочной 

трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

 

Конструирование 

 

Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба 

сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

 

Формы занятий. 

Программа предусматривает проведение занятий в различной форме: 

обучающие игры, презентации, исследования, мозговой штурм, дидактические игры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Личностные результаты 

 

изучения курса 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 факультативного курса 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. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличатьновое от уже известного; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироватьсяв книге (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания:  

находить ответына вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на урока; 

перерабатывать полученную информацию:  

делать выводыв результате совместной работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию:  

сравниватьи группироватьпредметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую - изделия, художественные образы.  

 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других:  

оформлятьсвою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

слушатьи пониматьречь других. 

Предметные: 

Знать 

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и названия; 
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конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

виды отделки: раскрашивание, аппликацию. 

уметьорганизовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

анализировать, планироватьпредстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности. 

Формы проведения:беседа, дискуссия, практические занятия, самостоятельная работа, проект, мини-исследования, 

игра. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

1 класс 

 

№ п/п Тема раздела курса внеурочной деятельности Количество 

часов 

1. Введение. Точка. Линия. Изображение точки и линий на бумаге. 1 

2. Прямая и кривая линии. Взаимное расположение линий на 

плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая. 

1 

3. Виды бумаги. Получение прямой путём сгибания бумаги. 

Свойства прямой. 

1 

4. Основное свойство прямой: через две точки можно провести 

только одну прямую. Линейка – инструмент для проведения 

прямой. 

1 

5. Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на 

плоскости. 

1 

6. Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по 

заданным условиям. 

1 

7. Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление 

полосок разной длины. 

1 

8. Повторение и закрепление пройденного. 1 

9. Конструирование модели самолёта из полосок бумаги. 1 

10. Изготовление аппликации «Песочница». 1 

11. Луч. 1 

12. Сравнение отрезков с помощью циркуля. 1 

13. Сантиметр. 1 

14. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 1 

15. Угол. Развёрнутый угол. 1 

16. Прямой угол. Непрямые углы. 1 

17. Виды углов: прямой, тупой, острый. 1 

18. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 1 

19. Закрепление пройденного. 1 

20. Многоугольник. 1 

21. Многоугольник. 1 

22. Прямоугольник. 1 

23. Противоположные стороны прямоугольника. 1 

24. Квадрат. 1 

25. Дециметр. Метр. 1 

26. Соотношения между сантиметром и дециметром, Метром и 

дециметром. 

1 

27. Закрепление пройденного. 1 

28. Закрепление пройденного. Аппликация «Ракета». 1 
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29. Закрепление пройденного. Аппликация «Домик» 1 

30. Составление фигур из заданных частей. Аппликация «Чайник» 1 

31. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и аппликаций 

из её частей. 

1 

32. Оригами. Изготовление изделий «Гриб», «Бабочка». 1 

33. Оригами. Изготовление изделий «Рыбка», «Зайчик». 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ п/п Тема раздела курса внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Повторение пройденного в 1 классе: виды углов, отрезок, ломаная, 

длина ломаной. 

1 

2 Оригами. Изготовление изделия «Воздушный змей». 1 

3 Треугольник. Соотношение между длинами сторон треугольника. 1 

4 Прямоугольник. Определение прямоугольника. 1 

5 Противоположные стороны прямоугольника и их свойства. 1 

6 Диагонали прямоугольника и их свойства. 1 

7 Квадрат. Определение квадрата. 1 

8 Закрепление пройденного. Практическая работа «Преобразование 

фигур» 

1 

9 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью 

чертёжного треугольника. 

1 

10 Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 1 

11 Свойства диагоналей прямоугольника. 1 

12 Практическая работа «Изготовление пакета для счётных палочек» 1 

13 Практическая работа «Изготовление подставки для кисточки» 1 

14-15 Закрепление пройденного. Аппликация из геометрических фигур. 2 

16 Окружность, круг. Составление узоров из кругов. 1 

17 Центр, радиус, диаметр окружности. 1 

18 Прямоугольник, вписанный в окружность. 1 

19-21 Практическая работа «Изготовление ребристого шара» 2 

22 Практическая работа «Изготовление аппликации «Цыплёнок» 1 

23 Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 1 

24 Практическая работа «Изготовление закладки для книги» 1 

25 Деление фигур на части. 1 

26 Закрепление пройденного. 1 

27-28 Практическая работа «Изготовление аппликации «Автомобиль». 

Чтение чертежа. Соотнесение деталей рисунка и деталей чертежа. 

2 

29 Выполнение чертежа по рисунку объекта. 1 

30-31 Практическая работа «Изготовление аппликаций «Трактор с 

тележкой», «Экскаватор»» 

2 

32 Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 1 

33-34 Работа с набором «Конструктор» 2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

3 класс 

№ п/п Тема раздела курса внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Повторение пройденного. 1 

2 Повторение пройденного. Построение отрезка, равного данному, с 

использованием циркуля и линейки без делений. 

1 
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3 Виды треугольников по сторонам: разносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

1 

4 Построение треугольника по 3 сторонам. 1 

5 Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. 

1 

6 Конструирование различных треугольников. Знакомство с 

правильной треугольной пирамидой. 

1 

7 Практическая работа 1 «Изготовление модели правильной 

треугольной пирамиды сплетением из 2 полос» 

1 

8 Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды. 1 

9 Практическая работа 2 «Изготовление геометрической игрушки на 

основе равносторонних треугольников» 

1 

10 Периметр многоугольника. 1 

11 Свойства диагоналей прямоугольника. 1 

12 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. 

1 

13 Практическая работа 3 «Изготовление аппликации «Домик» 1 

14 Свойства диагоналей квадрата. 1 

15-16 Закрепление изученного. 2 

17 Практическая работа 4 «Изготовление аппликации «Бульдозер» 1 

18 Закрепление изученного. 1 

19 Практическая работа 5 «Изготовление композиции «Яхты в море» 1 

20 Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника 1 

21- 22 Закрепление изученного. 2 

23 Разметка окружности. 1 

24 Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных частей. 1 

25 Практическая работа 6 «Изготовление цветка из цветной бумаги с 

использованием деления круга на 8 равных частей» 

1 

26 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 1 

27 Практическая работа 7 «Изготовление модели часов» 1 

28 Взаимное расположение окружностей на плоскости. 1 

29 Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без 

делений. 

1 

30 Вписанный в окружность треугольник. Практическая работа 8 

«Изготовление аппликации «Паровоз». 

1 

31 Изготовление игры «Танграм» 1 

32 Оригами. Изготовление изделия «Лебедь» 1 

33-34 Техническое конструирование. Изготовление моделей подъёмного 

крана и транспортёра. 

2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

4 класс 

№   п/п Тема раздела курса внеурочной деятельности Количество 

часов 

1 Прямоугольный параллелепипед 1 

2 Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного 

параллелепипеда: грани, ребра, вершины. 

1 

3 Развертка прямоугольного параллелепипеда, изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда. 

1 

4,5 Закрепление пройденного. 2 

6 Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Развертка куба. 1 

7- 8 Закрепление пройденного. 2 

9 Практическая работа 1 «Изготовление модули куба сплетением из 

трех полосок» 

1 
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10 Закрепление пройденного. 1 

11 Практическая работа 2 «Изготовление модели платяного шкафа» 1 

12 Площадь прямоугольника (квадрата). Единицы площади. 1 

13 Расширение представлений о способах вычисления площади. 1 

14 Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трех 

проекциях. 

1 

15 Закрепление пройденного. 1 

16 Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в трех 

проекциях, соотнесение чертежа и рисунка прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

17 Чертеж куба в трех проекциях. 1 

18 Закрепление пройденного. 1 

19 Практическая работа 3 «Изготовление модели гаража». 1 

20 Закрепление пройденного. 1 

21 - 22 Осевая симметрия. 2 

23-27 Закрепление пройденного. 5 

28 Представления о цилиндре. 1 

29 Практическая работа 4 «Изготовление карандашницы». 1 

30 Знакомство с шаром и сферой. 1 

31-33 Закрепление изученного. 2 

34 Практическая работа 5 «Изготовление модели асфальтного катка». 1  

 

2.2.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «МОРЕ ПРОФЕССИЙ» (социально-

гуманитарное  направление) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОРЕ ПРОФЕССИЙ» 

 

Раздел 1 . Профессии, связанные с природой (10 ч.)  

Введение в тему. Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. У бабушки в деревне. Ловись рыбка. Труженики 

леса. Хлеб – всему голова. Профессия овощевод. Знакомьтесь с агронома. Профессия цветовод. Все работы хороши, 

выбирай на вкус.  

 

Раздел 2. Профессии наших мам (8 ч.) 

Экскурсия по магазину. Кто работает в библиотеке? Весёлая портняжка. Расти здоровым. Я в учителя пойду. 

Кухонный переполох. Причёски такие разные. Профессии наших мам. Кем быть?  

 

Раздел 3. Профессии наших пап (8 ч.) 

Строим вместе дом. У кого мастерок, у кого молоток. Весёлый мастерок. Профессия водитель. Осторожно огонь. Я б 

в спасатели пошёл пусть меня научат. Профессия шахтёр. Все профессии нужны, все профессии важны.  

Раздел 4. Профессии, связанные с путешествиями (7 ч.) 

Куда уходят поезда. Высоко в облаках. Космическое путешествие. Морское путешествие. На арене цирка. Профессии 

наших родителей. Кем быть? Каким быть?  

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Индивидуальная 

Индивидуально-групповая 

Групповая 

Практическое занятие 

Открытое занятие 

Беседа 

Диспут 

Защита проекта 

Игра 

Концерт 

Семинар 

Спектакль 



363  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОРЕ ПРОФЕССИЙ» 

 

Личностные результаты:  

 

- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать понятия, полно и точно излагать свои 

мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распределять функции 

участников и определять способы их взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым 

и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь найти варианты её 

разрешения ради общего дела. 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, 

модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Метапредметные результаты: 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением 

по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план 

восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 

Предметные результаты:  

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., 

определять основную и второстепенную информацию; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении 

информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

 

ТЕМАТИЧНСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОРЕ ПРОФЕССИЙ» 

 

№ 

п/п 

Название раздела курса Количество  академических часов 

1. Профессии, связанные с природой 11 

2. Профессии наших мам 8 

3. Профессии наших пап 9 

4. Профессии, связанные с путешествиями 8 

 

 

2.2.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ ТВОИ ДРУЗЬЯ» 

 (социальное направление) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ ТВОИ ДРУЗЬЯ» 
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Программа построена с учетом следующих принципов: 

доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей познавательной деятельности детей 6–

10 лет;  

личностно-ориентированная направленность курса; 

актуализация знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных 

потребностей ребенка данного возраста; 

линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет последовательно формировать 

представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их;  

деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная направленность, удовлетворение 

потребности детей в игровой деятельности и эмоционально- наглядной опоре познавательной деятельности.  

     С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы:  

Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоениям младшим школьником дидактических единиц, 

выраженных в формулировках, доступных для каждого обучающегося. 

 Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности для развития мотивированной 

самостоятельной деятельности в условиях учебных и реальных ситуаций. 

 Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые младший школьник может освоить и 

сознательно использовать для решения различных учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой 

деятельностях.  

Программа построена по модульному принципу. 

В  основе  программы  6  разделов,  изучение  которых  предполагается  в рекомендованной  последовательности:  от  

знакомства  с  историей  взаимоотношений человека и домашних животных к усвоению младшими школьниками 

основных навыков общения и ухода за  домашними питомцами  — кошками и собаками. 

Темы  включают  информационные  блоки  и  комплекс  заданий,  помогающих учащимся осваивать полученные 

знания.  

 

1-ый год обучения  - 2 класс (34 часа) 

Раздел 1. Давай познакомимся. Ролевая игра «Знакомься – домашние животные». Какие  бывают  домашние  

питомцы.  Животные зоопарка. Животные в цирке. 

Раздел 2. Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. Почему  люди  заводят  домашних  животных. Как  

правильно  выбрать  и  где приобрести домашнего питомца. Зоомагазин. Как мы  появились в доме человека.Мир 

домашнихгрызунов. Морские свинки, декоративные крысы, хомяки, шиншиллы. Мы  очень  разные. Аквариумные 

рыбки. Детки в клетке (попугайчики, канарейки и домашние голуби). Домашние кролики. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. Выбор питомца - очень ответственный шаг.Особенности 

внешнего  строения  тела  домашних питомцев (птиц, аквариумных рыбок, грызунов). Особенности содержания  

молодых  и  взрослых животных:  кормление,  общение  и  игры, посещение  ветеринара. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. Приручение волнистых попугайчиков и  

обучение разговору. Дрессировка декоративного кролика. С чего начинается дрессировка хомячка. Дрессировка и 

приручение морских свинок. Первые шаги аквариумиста – с чего начать? 

Раздел 5. На приёме у Айболита. Если питомец заболел? Ветеринарные услуги. Заболевания аквариумных рыбок. 

Советы рыбьего доктора. Доктор Айболит для домашних грызунов. Ветеринар – ратолог. Болезни волнистых 

попугаев и их лечение в домашних условиях. 

Раздел 6.Мы с тобой -  друзья! Мини-проект «Образ медведя в художественной литературе». Книги знаменитых 

дрессировщиков - Владимира Дурова «Мои звери», Натальи Дуровой «Мой дом на колесах». Игровая карусель 

«Зоопарк в моей квартире».Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков. 

 

2-ой год обучения - 3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Давай познакомимся. Давайте познакомимся. Ролевая игра. Вместе нам - лучше. Выбор питомца - очень 

ответственный шаг. Общие потребности человека и его домашних питомцев (на примере кошек). Отношение наших 

предков к  кошкам. «Священные животные Египта». Священные животные, преклонение перед ними. Значение кошек 

в жизни человека. Влияние  общения  с  животными  на  эмоции, настроение и самочувствие человека. Кошки – 

синоптики. Карнавал животных. 

Раздел 2. Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. Как кошки  появились в доме человека. 

Первоначальное знакомство с домашними кошками как представителями крупных семейств животных. Школа тигров 

и леопардов. Знакомимся с родословным древом кошек. Удивительные факты про кошачьих. Коллективная проектная 

деятельность.  «Такие разные эти хвостатые - полосатые  и такие прекрасные!»  Выставка детских работ. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Развитие кошек — от 

котёнка до взрослой кошки. Особенности возраста: активность, поведение, рацион питание. Особенности организма    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8
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кошек. Условия, необходимые домашним кошкам. Как ухаживать за нашими питомцами.  Правила содержания и 

выгула кошек. Культура содержания  кошек в городе. Четыре лапы, хвост и не только.  Уход за шерстью и когтями. 

Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. Общение в мире животных. На каком языке 

общаются кошки. Почему важно понимать «язык» животных. Язык тела: что означают различные позы и поведение 

кошек. Работа в парах с элементами тренинга «Пойми меня!» Основные правила воспитания и дрессировки  кошек 

«Школа - Четыре лапы». Методы поощрения в воспитании. Можно ли наказывать наших питомцев? Игровое задание 

«Озвучиваем фильм» 

Раздел 5. На приёме у Айболита. Здоров ли ваш питомец? Первые признаки недомогания у кошек. Травма, 

отравление, инфекционные и паразитарные заболевания. Первая неотложная помощь. Будь здоров, мурлыка! В каких 

случаях следует обращаться в ветеринарную клинику. Практическая работа «Невидимые, но опасные: кого можно 

увидеть с помощью микроскопа». Ролевая игра «На приеме у  

Айболита». Конкурс плакатов «Важные правила». 

Раздел 6.Мы с тобой -  друзья! Литературная мастерская «Образы животных в произведениях искусства. Знаменитые 

кошки». «Необычная прогулка». Образы  кошек в искусстве - в музыке, театре, кино, танце. «Необычная прогулка». 

Образы  кошек в живописи. Коллективный проект «Удивительная выставка». Интеллектуально-познавательная игра 

«Про котов, котят и кошек – обитателей окошек». Мяу - эстафета «Кошки – это кошки!» 

 

3-ий год обучения - 4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Давай познакомимся. Мои четвероногие друзья. Как домашние животные и их хозяева находят общий язык. 

Значение животных-компаньонов. Клубы любителей животных. Общество охраны животных. Права и обязанности 

хозяев животных. 

Раздел 2. Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. Творческая работа. Родословное древо собак. Как 

собаки появились в доме человека. История и причины одомашнивания. История появления различных пород собак, 

их назначение. Различные породы собак, особенности поведения, характера, привычек. Могут ли собаки 

предсказывать приближение стихийных бедствий (землетрясений, наводнений)? Правила выбора себе домашнего 

питомца. Главное качество хозяина питомца — ответственность. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. Особенности организма собак. Сравнение внешнего строения 

тела собак и кошек. Что необходимо собакам для хорошего самочувствия. Разный возраст — разные потребности. 

Особенности содержания молодых и взрослых животных: кормление, общение и игры, посещение ветеринара, 

участие в выставках. Правила содержания собак в городе. Как должно быть обустроено место для собаки в городской 

квартире. Справочная литература, посвящённая содержанию животных. Прогулка -  обязательная часть распорядка 

дня для собаки. Где и как правильно выгуливать собаку в городе. Как защитить собак от жестокого обращения. 

Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Информационно-библиографический дайджест «Друзей не 

бросают». Почему появляются бездомные кошки и собаки? Помощь бездомным животным. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. Как общаются животные друг с другом и с 

человеком. Почему важно понимать «язык» животных. Звуковое общение. «Как кошка с собакой» — различия в 

поведении и особенностях взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. Кинологи, кто они? 

Основные правила воспитания и дрессировки собак. Особенности воспитания и дрессировки разных пород собак. 

Осторожно — незнакомая собака! Правила общения с чужими домашними собаками. Правила безопасности при 

встрече с бездомными собаками. Игры с питомцем: проводим время вместе. 

Раздел 5. На приёме у Айболита. Здоров ли ваш питомец? Первая неотложная помощь. Роль ветеринарной службы в 

сохранении здоровья домашних животных. Что нужно знать о прививках собакам и кошкам? Заражение организма 

человека или животных паразитами животной природы. Какие заболевания могут передаваться от собак и кошек 

человеку. Мини-проект «Гигиена — прежде всего!» 

Раздел 6.Мы с тобой -  друзья! Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков, плакатов, фотографий, поделок. 

Коллективный проект «Верное и преданное сердце». Книжная  выставка «Собаки в художественных произведениях». 

Книги А. Чехова «Каштанка», Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», Д. Пеннака «Собака Пес», Куприна 

«Белый пудель». «Верные спутники воина». Историко-патриотический медиа-часа «Подвиги животных в годы 

Великой Отечественной войны». Квест-игра «Мой четвероногий друг». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ ТВОИ ДРУЗЬЯ» 

Программа «Воспитание ответственного отношения к домашним животным» направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению домашних животных (на примере собак и кошек);  
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- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать свое отношение к 

домашним животным различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

- осознание необходимости внимательного, ответственного отношения к домашним животным; проявление чувств 

сопереживания, сострадания, сочувствия по отношению к домашним животным;  

- формирование мотивации дальнейшего изучения вопросов, связанных с происхождением, особенностями строения, 

поведения, воспитания домашних животных. 

Метапредметные результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации деятельности (например, при выполнении наблюдений, 

проектов, презентаций и т.п.): умения ставить цель, планировать деятельность; оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; давать самооценку личных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией: умения правильно выбирать источники информации, находить в них 

и отбирать информацию в соответствии с учебной задачей; понимать информацию, представленную в различной 

знаковой форме — в виде текстов, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества;  

в познавательной сфере — расширение представлений о взаимосвязи человека и домашних животных; освоение 

элементарных естественнонаучных знаний, необходимых для понимания важности соблюдения правил содержания 

домашних животных (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); понимание зависимости внешнего 

вида животного и его физического состояния; применение полученных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за питомцами; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения при встрече с чужими или 

бездомными животными; 

в трудовой сфере — владение навыками ухода за домашними питомцами; 

в эстетической сфере — умение видеть красоту и выразительность домашних животных; 

в сфере физической культуры — элементарные представления о значении совместных прогулок, игр с домашними 

питомцами, о пользе нормированной физической нагрузки на здоровье, выносливость, эмоциональный настрой (свой 

и своего питомца). 

 

К  концу 1-го года обучения (2 класса) учащиеся 

узнают: 

- о домашних животных как особой группе в 

животном мире, их разнообразии и  роли в жизни 

человека; 

- об ответственности человека за домашних 

животных и формах проявления этой 

ответственности; 

- историю одомашнивания животных, причины 

одомашнивания; 

- о разнообразии животных, особенностях  их  

внешнего строения и особенностях содержания. 

- к  концу 1-го года обучения учащиеся научатся: 

- основным принципам ухода за домашними 

питомцами; 

- основным правилам обучения  домашнего 

животного; 

- навыкам соблюдения личной гигиены при общении 

с аквариумными рыбками, домашними грызунами, 

кроликами; 

-правилам правильного кормления домашних 

питомцев; 

-пользоваться различными справочниками по уходу 

за домашними питомцами. 

К  концу 2-го года обучения (3 класса) учащиеся 

узнают:  

- о домашних кошках как особой группе в 

животном мире, их разнообразии и  роли в жизни 

человека; 

- об ответственности человека за домашних 

кошек и формах проявления этой 

ответственности; 

- историю одомашнивания кошек, причины 

одомашнивания; 

- к  концу 2-го года обучения учащиеся научатся: 

-правилам безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми или бездомными животными; 

- основным принципам ухода за домашними 

кошками; 

- основным правилам обучения  домашних кошек; 

-навыкам соблюдения личной гигиены при общении 

с домашними кошками; 

-правилам правильного кормления домашних 

питомцев; 
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- о разнообразии пород кошек, особенностях  их  

внешнего строения и особенностях содержания;  

-о роли ветеринарной службы в сохранении 

здоровья домашних кошек. 

-пользоваться различными справочниками по уходу 

за домашними кошками. 

К  концу 3-го года обучения (4 класса) учащиеся 

узнают: 

- о домашних собаках как особой группе в 

животном мире, их разнообразии и  роли в жизни 

человека; 

- об ответственности человека за домашних 

животных и формах проявления этой 

ответственности; 

- историю одомашнивания собак, причины 

одомашнивания; 

- о разнообразии животных, особенностях  их  

внешнего строения и особенностях содержания; 

-о роли ветеринарной службы в сохранении 

здоровья домашних собак. 

- к  концу 3-го года обучения учащиеся научатся: 

-правилам безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми или бездомными животными; 

- основным принципам ухода за домашними 

собаками; 

- основным правилам обучения  домашних собак; 

-навыкам соблюдения личной гигиены при общении 

с домашними собаками; 

-правилам правильного кормления домашних 

питомцев; 

-пользоваться различными справочниками по уходу 

за домашними собаками. 

 

 

ТЕМАТИЧНСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ ТВИ ДРУЗЬЯ» 

 

1-ый год обучения (2 класс) - (34 часа) 

№ п/п Наименование раздела курса Количество 

академических 

часов 

1 Давай познакомимся 8 

2 Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. 6 

3 Как мы устроены и   как за нами ухаживать. 5 

4 Школа для животных: как правильно воспитывать  питомцев 5 

5 На приёме у Айболита 5 

6 Мы с тобой   - друзья! 5 

Итого 34  

 

2-ой год обучения  (3 класс) - (34 часа) 

№ п/п Наименование раздела курса Количество 

академических 

часов 

1 Давай познакомимся 6 

2 Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. 5 

3 Как мы устроены и   как за нами ухаживать. 6 

4 Школа для животных: как правильно воспитывать  питомцев 6 

5 На приёме у Айболита 5 

6 Мы с тобой   - друзья! 6 

Итого 34  

 

3-ий год обучения (4 класс) - (34 часа) 

 

№ п/п Наименование раздела курса Количество 

академических 

часов 

1 Давай познакомимся 5 

2 Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. 5 
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3 Как мы устроены и   как за нами ухаживать. 6 

4 Школа для животных: как правильно воспитывать  питомцев 6 

5 На приёме у Айболита 5 

6 Мы с тобой   - друзья! 6 

Итого 34  

 

 

 

 

2.2.7   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ОРЛЯТА РОССИИ» 1- 4 класс 

(общекультурное направление) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОРЛЯТА РОССИИ» 

 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностныйподход, позволяющий за период 

освоения ребенком образовательных треков (траекторий социально – коммуникационного развития) осуществить 

качественный переход от «социальной активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, 

что в названии программы заключен сущностный нравственный идеал «Орленок России».Цикличность курса, где 

дается возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребенку, опираясь на полученный опыт, 

проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в своей жизни. 

1класс 

Название 

трека 

Содержание учебного курса Формы 

организации 

занятий 

Виды деятельности 

Трек 

«Орлёнок 

– Эрудит». 

Ценности, значимые качества трека: 

познание Символ трека – конверт- 

копилка. Трек «Орленок – Эрудит» 

занимает первый месяц второй 

четверти. Именно к этому времени 

учебный процесс и все связанные с 

ним новые правила 

жизнедеятельности становятся для 

первоклассника более понятными. 

Данный трек позволит, с одной 

стороны, поддержать интерес к 

процессу получения новых знаний, с 

другой стороны, познакомить 

обучающихся с разными способами 

получения информации. 

Дидактические, 

развивающие и 

ролевые 

игры,учебные 

диалоги, 

игроваяпрогра

мма 

Познавательная,игровая, 

проблемно-ценностное 

общение. 

 

Трек 

«Орлёнок 

– 

Доброволе

ц» 

Ценности, значимые качества трека: 

милосердие, доброта, забота Символ 

трека – Круг Добра Реализация 

трека проходит для ребят 1-х 

классов осенью, но его тематика 

актуальна круглый год. Важно, как 

можно раньше познакомить 

обучающихся с понятиями 

«доброволец», «волонтер», 

«волонтерское движение». 

Рассказывая о тимуровском 

движении, в котором участвовали 

их бабушки и дедушки, показать 

преемственность традиций помощи 

и участия. В решении данных задач 

учителю поможет празднование в 

России 5 декабря Дня волонтера. 

Создание 

«Классного 

круга добра» 

Решение кейса 

«Какпоступить 

в 

даннойситуаци

иичтопопросит

ьвнаграду». 

Динамические

паузы. 

Познавательная,игровая, 

проблемно-ценностное 

общение. 
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Трек 

«Орлёнок 

– Мастер» 

Ценности, значимые качества трека: 

познание Символ трека – Шкатулка 

мастера. В рамках данного трека 

дети знакомятся с тезисом, что 

можно быть мастерами в разных 

сферах деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации 

трека «Орленок – Мастер» 

поделены на два временных 

промежутка: во время первой части 

трека дети – активные участники 

Мастерской Деда Мороза: готовят 

класс и классную елку к 

новогоднему празднику / участвуют 

в новогоднем классном и школьном 

празднике. Вторая часть трека 

определена для знакомства с 

лучшими мастерами своего дела и 

различных профессий (на уровне 

региона или страны); посещений 

мест работы родителей-мастеров 

своего дела, краеведческих музеев и 

пр. 

 

идея«однойбол

ьшойкомандой

делаемобщееде

ло». 

изготовление 

оригами, 

реализация 

идей 

поукрашениюк

ласса/классной

ёлки 

Познавательная,игровая, 

досугово- 

развлекательная, 

художественное 

творчество,проблемно-

ценностное 

общение. 

 

Трек 

«Орлёнок 

– 

Спортсмен

» 

 

Ценности, значимые качества трека: 

здоровый образ жизни Символ трека 

– ЗОЖик (персонаж, ведущий 

здоровый образ жизни) Время для 

реализации этого трека обусловлено 

необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так 

как к середине учебного года 

накапливается определенная 

физическая и эмоциональная 

усталость от учебной нагрузки. 

Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, в том числе, позволят 

снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

танцевальная 

зарядка;введен

ие образа 

ЗОЖика, 

участие в 

весёлых 

стартах,  

пробаспортивн

ыхролейдетьми

, 

прослушивание

рассказаспортс

мена 

школы,интервь

ю, беседа 

соспортсменам

и 

Познавательная, 

игровая,проблемно-

ценностноеобщение,физк

ультурно-спортивная 

Трек 

«Орлёнок 

– 

Хранитель 

историчес

кой 

памяти» 

Ценности, значимые качества трека: 

семья, Родина Символ трека – 

альбом «Мы - хранители» В рамках 

трека происходит ценностно-

ориентированная деятельность по 

осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. 

Ребенок должен открыть для себя 

значимость сохранения традиций, 

истории и культуры своего родного 

края через понимание фразы «Я и 

мое дело важны для Родины». 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей 

семьи, Мы (класс) – хранители 

Игра – 

путешествие, 

работа 

впарахпоизуче

нию данных 

вдетской 

энциклопедии,

просмотрпозна

вательноговиде

оролика 

обисторическо

микультурномб

огатствесвоего

региона/своейс

траны,просмот

р 

Познавательная, 

игровая,проблемно-

ценностноеобщение 
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своих достижений, Я/Мы – 

хранители исторической памяти 

своей страны. Решению задач трека 

способствует празднование Дня 

защитника Отечества, 

Международного женского дня и 

других праздников. 

фотографийопр

ошлом, 

старине.. 

Трек 

«Орлёнок 

– Эколог» 

 

Ценности, значимые качества трека: 

природа, Родина Символ трека – 

Рюкзачок эколога Погодные 

условия в момент реализации трека 

«Орленок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за 

пределами здания школы с выходом 

на природу. Есть возможность 

использования природных 

материалов при изготовлении 

поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке мусора 

в рамках экологического 

субботника и пр. 

сборрюкзачка 

эколога, 

экскурсия  

Познавательная, 

игровая,проблемно-

ценностноеобщение 

 

2 класс 

Название 

трека 

Содержание учебного курса Формы организации 

занятий 

Виды 

деятельности 

Трек 

«Орлёнок 

– Лидер»  

Ценности, значимые качества трека: 

дружба, команда Символ трека – 

конструктор «Лидер». В процессе 

реализации данного трека дети 

приобретают опыт совместной 

деятельности, что является необходимым 

в начале учебного года. Педагог может 

увидеть уровень сплоченности классного 

коллектива, сформировать детские 

микрогруппы для приобретения и 

осуществления опыта совместной 

деятельности и чередования творческих 

поручений. «Лидер – это …» Введение в 

тему, мотивация, целеполагание. 

Знакомство с понятием «Лидер»: 

лексическая работа – значение нового 

слова. От учителя звучит вопрос детям: 

кто со мной хочет в команду? Учимся 

работать в команде – игра испытание для 

команды учитель объясняет задание, учит 

детей слушать друг друга, показывает, как 

правильно такие задания выполнять, дает 

ребятам подсказки, что нужно сделать при 

выполнении задания: построиться по 

росту, сыграть в игру «мяч по кругу» 

(мяч, имя, слово «Привет!»),«молекула», 

«имя хором» и др. 

Игра-испытание. 

Динамическиепаузы.  

Практикум «Пробую 

себя вроли лидера». 

Работа по ЧТП 

Веревочныйкурс 

«Лидер» 

Познавательная, 

игровая,досугово-

развлекательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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Трек 

«Орлёнок 

– Эрудит» 

Ценности, значимые качества трека: 

познание Символ трека – Конверт- 

копилка Трек «Орленок – Эрудит» 

занимает первый месяц второй четверти, 

которая отличается наличием различных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 

конференций и т.п. – в этот период дети 

знакомятся с разными способами 

получения информации, что необходимо 

для их успешной деятельности, в том 

числе познавательной. Именно в этот 

период учебного года у детей отмечается 

высокая мотивация и интерес к учебе. 

Командные и 

интеллектуальные 

игры,  «Кейс 

интеллектуальных, 

игра «Всезнайки» 

Создание «конверта-

копилки «Эрудит», 

игра «Хочу всё 

знать» 

Познавательная, 

игровая 

Трек 

«Орлёнок 

– Мастер»   

Ценности, значимые качества трека: 

познание Символ трека – шкатулка 

Мастера. В рамках данного трека дети 

знакомятся с пониманием того, что можно 

быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных профессиях. 

Сроки реализации трека «Орленок- 

Мастер» поделены на два временных 

промежутка: во время первой части трека 

дети готовят новогодний спектакль, 

концерт или представление, вторая часть 

трека определена для знакомства с 

лучшими мастерами своего дела (на 

уровне региона или страны). 

Создание 

идеисвоегодела.Трен

инг«Мы мастера». 

Экскурсия/мастер-

класс 

Мини-спектакль 

Познавательная,иг

ровая, досугово- 

развлекательная, 

художественное 

творчество,пробле

мно-ценностное 

общение. 

Трек 

«Орлёнок 

– 

Доброволе

ц» 

Ценности, значимые качества трека: 

милосердие, доброта, забота Символ трека 

– круг Добра Тематика данного трека 

актуальна круглый год. Проведение трека 

в данный временной период можно 

рассматривать, как эмоциональный пик 

всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, 

взаимопонимания, удовлетворенности не 

только в рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. Учитель может 

обращаться к имеющемуся социальному 

опыту детей в любое время учебного года. 

Беседа. 

Динамические 

паузы 

Познавательная,п

роблемноценност

ноеобщение 

Трек 

«Орлёнок 

– 

Спортсмен

»  

Ценности, значимые качества трека: 

здоровый образ жизни Символ трека - чек-

лист Время для реализации этого трека 

обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к 

середине учебного года накапливается 

определенная физическая и 

эмоциональная усталость от учебной 

нагрузки. Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в том числе позволят 

снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

Беседа. 

Игра «Победа над 

ВеликимНехочухой». 

Динамическиепаузы.

Работасчек-листом, 

Игра сэлементами 

ТРИЗ, мини-

соревнования.КТД 

«Плакат 

болельщика». Игра-

обсуждение 

«Копилкаболельщика

». 

Познавательная, 

игровая,проблемн

о 

ценностноеобщен

ие. 
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Трек 

«Орлёнок 

– Эколог» 

Ценности, значимые качества трека: 

природа, Родина Символ трека – рюкзачок 

Эколога Погодные условия в момент 

реализации трека «Орленок – Эколог» 

позволяют проводить мероприятия за 

пределами здания школы с выходом на 

природу. Есть возможность 

использования природных материалов при 

изготовлении поделок, проведения акций 

с посадками деревьев, уборке мусора в 

рамках экологического субботника 

Сбор 

рюкзакаэколога, 

игровыеупражнения, 

игра 

«Экологическая 

ромашка», 

Дидактическаяигра 

«Орлёнок»: что в 

мусорномведре? 

Экскурсия/интеллект

уальная игра. 

Познавательная, 

игровая,проблемн

о 

ценностноеобщен

ие 

Трек 

«Орлёнок 

– 

Хранитель 

историчес

кой 

памяти» 

Ценности, значимые качества трека: 

семья, Родина Символ трека – альбом 

«Мы – хранители» Данный трек является 

логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит 

ценностно-ориентированная деятельность 

по осмыслению личностного отношения к 

семье, Родине, к своему окружению и к 

себе лично. Ребенок должен открыть для 

себя и принять значимость сохранения 

традиций, истории и культуры своего 

родного края. Основная смысловая 

нагрузка трека: Я – хранитель традиций 

своей семьи. Мы (класс) – хранители 

своих достижений. Я/Мы – хранители 

исторической памяти своей страны 

Экскурсия, беседа, 

исследование 

исторических 

альбомов 

Познавательная, 

игровая,проблемн

оценностноеобще

ние. 

 

3-4 классы 

Название 

трека 

Содержание учебного курса Формы 

организации 

занятий 

Виды деятельности 

Трек 

«Орлёнок 

– Лидер»  

Ценности, значимые качества трека: 

дружба, команда Символ трека – 

конструктор «Лидер» В процессе 

реализации данного трека дети 

приобретают опыт совместной 

деятельности, что является необходимым 

в начале учебного года. Педагог может 

увидеть уровень сплоченности классного 

коллектива в начале учебного года, 

сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта 

чередования творческих поручений 

Игранакомандоо

бразование 

Беседа. 

Тренингна 

выявления 

лидера 

вкоманде.  

Познавательная, 

игровая,досугово-

развлекательная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Трек 

«Орлёнок 

– Эрудит» 

Ценности, значимые качества трека: 

познание Символ трека – конверт- 

копилка. Трек «Орленок-Эрудит» 

занимает первый месяц второй четверти, 

которая отличается высоким содержанием 

различных интеллектуальных олимпиад, 

конкурсов, конференций и т.п. – в этот 

период дети знакомятся с разными 

способами получения информации, что 

необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе 

познавательной. Именно в этот период 

учебного года у детей отмечается 

Игра«Лото». 

Интеллектуальна

яигра 

«Вопросотэруди

та». Игра 

«Интеллектуаль

ныйкроссворд» 

Игра«Эврика». 

Познавательная, 

игровая 
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наиболее высокая мотивация и интерес к 

учебе. 

Трек 

«Орлёнок 

– Мастер»   

Ценности, значимые качества трека: 

познание Символ трека – шкатулка 

Мастера. В рамках данного трека детей 

знакомят с тезисом, что можно быть 

мастерами в разных сферах деятельности, 

в разных профессиях. Сроки реализации 

трека «Орленок-Мастер» поделены на два 

временных промежутка: во время первой 

части трека дети готовят новогодний 

спектакль, концерт или представление, 

вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего 

дела (на уровне региона или страны). 

Мастер классы. 

КТД 

«Россиямастеров

ая». 

Играпостанциям 

«Городмастеров

». Тренинг 

«Мымастера» 

Познавательная,игрова

я, досугово- 

развлекательная, 

художественное 

творчество,проблемно-

ценностное 

общение. 

Трек 

«Орлёнок 

– 

Доброволе

ц» 

Ценности, значимые качества трека: 

милосердие, доброта, забота Символ трека 

– круг Добра Тематика данного трека 

актуальна круглый год. Проведение трека 

в данный временной период можно 

рассматривать, как эмоциональный пик 

всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, 

взаимопонимания, удовлетворенности не 

только в рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. Учитель может 

обращаться к имеющемуся социальному 

опыту детей в течение всего учебного 

года. 

Решениекейса 

«Как 

поступитьвданно

йситуации и что 

попросить 

внаграду».КТД 

«Создайлюдямх

орошеенастроен

ие».Мини-

тренинг. 

Познавательная,пробл

емноценностноеобщен

ие 

Трек 

«Орлёнок 

– 

Спортсмен

»  

Ценности, значимые качества трека: 

здоровый образ жизни Символ трека – 

чек-лист Время для реализации этого 

трека обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность детей, 

так как к середине учебного года 

накапливается определѐнная усталость, 

вызванная гиподинамическим кризисом и 

учебной нагрузкой. Надеемся, что 

дополнительные физкультурно-

оздоровительные мероприятия позволят 

снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

КТД 

«Зарядка». КТД 

«Плакат 

болельщика». 

Игра-

обсуждение 

«Копилкаболель

щика». 

Познавательная, 

игровая,проблемно 

ценностноеобщение. 

Трек 

«Орлёнок 

– Эколог» 

Ценности, значимые качества трека: 

природа, Родина Символ трека – рюкзачок 

Эколога Погодные условия в момент 

реализации трека «Орленок – Эколог» 

позволяют проводить мероприятия за 

пределами здания школы с выходом на 

природу. Есть возможность 

использования природных материалов при 

изготовлении поделок, проведения акций 

с посадками деревьев, уборке мусора в 

рамках экологического субботника. 

КТД 

«Экологическая 

тропа».  

КТД 

«Знаю,умею,дей

ствую». 

Познавательная, 

игровая,проблемно 

ценностноеобщение 
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Трек 

«Орлёнок 

– 

Хранитель 

историчес

кой 

памяти» 

Ценности, значимые качества трека: 

семья, Родина Символ трека – альбом. 

«Мы – хранители» Данный трек является 

логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит 

ценностно-ориентированная деятельность 

по осмыслению ребѐнком личностного 

отношения к семье, Родине, к своему 

окружению и к себе лично. Ребенок 

должен открыть для себя и принять 

значимость сохранения традиций, истории 

и культуры своего родного края, через 

понимания фразы «Я и мое дело важны 

для Родины». 

КТД 

«Альбомпамяти»

. Поделка 

«ТрадицииРосси

и». Кодекс 

«Орленка-

хранителя».  

Познавательная, 

игровая,художественн

оетворчество, 

проблемноценностное

общение. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» (спортивно-

оздорровительное направление) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

 

1 класс (33 часа) 

Игры с бегом. (6ч) 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение подвижных игр для здорового 

образа жизни. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра «У медведя во бору». 

Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». Игра «Краски». 

Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». 

Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 

Игры с мячом. (6 часов) 

Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу». 

Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто меткий?» Игра «Метко в цель». Игра 

«Бегуны и метатели». 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача мяча в колоннах». Игра 

«Гонка мячей». 

Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

Игра с прыжками. (4 часа) 

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время прыжков. 

Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка».Игра «Лягушата и цапля». 

Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

Игры малой подвижности. (5 часов) 

Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: 

Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра «Альпинисты». 

Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не летает». Игра «Копна – тропинка 

– кочки». 
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Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Зимние забавы. (3 часа) 

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 

Практические занятия: 

Игра «Скатывание шаров». 

Игра «Гонки снежных комов». 

Игра «Клуб ледяных инженеров». 

Игра «Мяч из круга». 

Игра «Гонка с шайбами». 

Игра «Черепахи». 

Эстафеты.  (4 часа) 

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: 

Беговая эстафеты. 

Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры. (5 часов) 

Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей. 

Практические занятия: 

Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба» 

Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 

Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

 

 

2 класс (34 часа) 

Игры с бегом (6 часов)  

Теория. Правила безопасного поведения при проведении 

игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Совушка». Игра «Вороны и воробьи» 

Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». 

Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров» 

Игра «Пустое место». 

Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

Игры с прыжками (4часа) 

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со скакалкой 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра «Воробушки». 

Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с поворотом» 

Игры с мячом (6часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при играх с мячом. 

Практические занятия: 

Совершенствование координации движений. Игра «Передал – садись». Игра «Свечи». 

Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча 

Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак пятится назад». Игра «Скорый 

поезд». 

Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. 

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 

Игры малой подвижности (4 часа) 

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой 
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подвижности. 

Практические занятия: 

Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики и великаны». 

Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки». 

Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра « 

Лабиринт». Игра «Что изменилось?» 

Зимние забавы (4 часа) 

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практические занятия: 

Игра «Лепим снежную бабу». 

Игра «Лепим сказочных героев». 

Игра «Санные поезда». 

Игра «На одной лыже». 

Игра «Езда на перекладных» 

Эстафеты (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

Практические занятия: 

Веселые старты 

Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 

Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 

Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 

Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

Народные игры (5 часов) 

Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. Игровая терминология. 

Практические занятия: 

Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 

Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 

 

  

 

3 класс (34 часа) 

Игры с бегом (5 часов) 

Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. Лучшие легкоатлеты страны, 

области, школы. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 

Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные пятнашки». Игра «Круговые пятнашки» 

Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра «Ловушки в кругу». Игра «Много 

троих, хватит двоих» 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай город». 

Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская лапта» 

Игры с прыжками (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 
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Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ. Игра «Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 

Комплекс ОРУ. Игра «Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

Комплекс ОРУ. Игра «Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 

Комплекс ОРУ. Игра «Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

Игры малой подвижности (6 часов) 

Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия 

Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». Игра «Перемена мест». 

Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра «Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест» 

Зимние забавы (3 часа) 

Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 

Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия: 

Игра «Строим крепость». 

Игра «Взятие снежного городка». 

Игра «Лепим снеговика». 

Игра «Меткой стрелок». 

Эстафеты (6 часов) 

Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на группы. 

Практические занятия: 

Эстафеты «Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под ногами», «Тачка». 

Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в ложке». 

Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки наматывать», «Передача мяча в колонне», 

«Поезд». 

Народные игры (4 часа) 

Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на праздниках. 

Практические занятия: 

Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 

Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 

Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

 

4 класс (34 часа) 

Игры с бегом (5 часов) 

Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ.Способы 

передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

Игры с прыжками (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 
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Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи». 

Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

Игра малой подвижности (6 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм 

для проведения игр. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра «Найди предмет». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный телеграф». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Зимние забавы (3 часа) 

Теория. Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и торможение. 

Практические занятия: 

Игра «Снежком по мячу». 

Игра «Пустое место». 

Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

Игра «Быстрый лыжник». 

Эстафеты (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета парами. 

Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг гимнастической скамейки, «веревочка под 

ногами». 

Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

Народные игры (5 часов) 

Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. Классификация народных игр. 

Практические занятия: 

Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

Материально – техническое обеспечение программы: мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли, ракетки, 

канат, гимнастические скамейки, стенки, маты. 

Методическое обеспечение программы: игры, эстафеты, весёлые старты, рассказ, беседа, считалки, загадки, стихи, 

кроссворды, экскурсии, пословицы, поговорки, встречи со специалистами, народные приметы, ребусы. 

Приёмы и методы 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

словесные: рассказ, объяснение нового материала; 

наглядные: показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

практические: апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной спортивной площадке, эстафеты, 

соревнования, конкурсы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 
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активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

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 

совладанияи умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

планирование общей цели и пути её достижения;  

распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

конструктивное разрешение конфликтов;  

осуществление взаимного контроля;  

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых коррективов; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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. 

2. Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт; 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых игр;  

устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач;  

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; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития жизненных сил, 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие 

       двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

       развитие физических способностей; 

       освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

       развитие психических и нравственных качеств; 

       повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической активности; 

       организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

       Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

       применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности 



380  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные 

игры» обучающиеся должны знать:  

основы истории развития подвижных игр в России; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных занятий; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышение 

физической подготовленности; 

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; влияние здоровья на 

успешную учебную деятельность;  

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

Должны уметь: 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения;  

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать 

первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                              1 класс  

 

№ 

П/П 

Наименование раздела учебного курса 

 

Кол-во 

академических  

часов 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Игры с бегом 6 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 2 Игры с мячом  6 

 3 Игры с прыжками 4  

4 Игры малой подвижности 5 

5 Зимние забавы 3 

6 Эстафет 4 

7 Русские народные игры  5  

 

2 класс 

 

№ 

П/П 

Наименование раздела  учебного  курса 

 

Кол-во 

академических 

часов 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

      1 Игра с бегом  6 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
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2 Игры с прыжками  4 https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 

3 Игры с мячом 6  

4 Игры малой подвижности 4 

5 Зимние забавы 4  

6 Эстафеты 5 

7 Русские народные игры 5  

 

3 класс 

 

№ 

П/П 

Наименование  раздела учебного курса  

 

Кол-во 

часов 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Игры с бегом  

 

 

5 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 

 Игры с мячом  5 

 Игры с прыжками 5  

 Игры малой подвижности 

 

6 

 Зимние забавы 

 

3  

 Эстафеты  

 

 

6  

 Народные игры 

 

 

4  

 

4класс  

 

№ 

П/П 

Наименование раздела курса  

 

Кол-во 

часов 

Электронные  

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 Игры с бегом 5 Физкульт.Ура  

https://www.fizk

ult-

ura.ru/mobile_g

 Игры с мячом 5 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
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ame 

 Игры с прыжками 5  

 Игра малой подвижности 

 

6 

 Зимние забавы 

 

 

3  

 Эстафета 

 

 

5 

 Народные игры 

 

 

5  

 

2.2.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  1 – 4 

классы 

Содержание курса 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок,в числе которых созидание,патриотизм и  стремление к межнациональному единству. Темы 

занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам 

со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

Деньзнаний 

Наша страна–Россия  

День музыки 

День пожилого человека  

День учителя 

День отца 

Международный деньшкольных библиотек  

День народного единства 

Мы разные,мы вместе  

День матери 

Символы России Волонтеры 

День Героев Отечества  

День Конституции 

Тема Нового года. 

Семейные праздники и мечты Рождество 

День снятия блокады Ленинграда  

День российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества  

Международный женский  день 

День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы–первые! 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками  

День Земли 

ДеньТруда 

День Победы.Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса  

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
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Личностные результаты: 

становление ценностного отношения к своей Родине–России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,уважении и достоинстве 

человека,о нравственно-этических  нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты,устанавливать основания для сравнения,устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта,измерения,классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)правила информационной безопасности при поиске 

информации в интернете;  

анализировать и создавать текстовую,видео-,графическую,звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы,таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание,рассуждение,повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки,фото,плакаты)к  тексту выступления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели( индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 
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стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности,коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,о его важнейших 

законах; о базовых национальных российских ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации,в котором находится 

образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  правах и 

обязанностях гражданина России; 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира,роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

роли знаний,науки,современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья  человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и 

физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и 

культуре; 

семье и семейным традициям; 

учебе,труду и творчеству; 

своему здоровью,з доровью родителей (законных представителей),членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

к чтению, произведениям искусства,театру,музыке,выставкам и т.п.; 

общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,в жизни родного города; 

природе,природным явлениям и формам жизни; 

художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

проявлять бережное,гуманное отношение ко всему живому; 

соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости,оскорбительным словам и действиям. 
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Тематическое планирование 1–2-е классы 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество часов 

1 День знаний.Зачем человеку 

знания? 

Викторина 1 

2 Что мы Родиной зовем? Работа с интерактивной 

картой 

1 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу увидеть музыку Музыкальный конкурс 

талантов 

1 

5 О наших бабушках и дедушках Семейные истории 1 

6 Мой первый учитель Групповая работа 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 

9 День народного единства Работа с интерактивной 

картой 

1 

10 Памятьвремен Викторина 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

1 

13 Доброта–дорога к миру Мультконцерт 1 

14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с галереей героев 1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 1 

17 Светлый праздник Рождества Творческая работа: 

елочная игрушка 

1 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным 

текстом 

1 

19 Кто такие скоморохи? Интерактивные карточки 1 

20 Российские Кулибины Викторина 1 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия–Родину 

защищать 

Обсуждение фильма о 

войне 

1 

23 Поговорим о наших мамах Творческая работа: 

рисунок 

1 

24 Чтотакоегимн? Работа с книжным 

текстом 

1 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 
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26 Я иду…в театр Чтение по ролям 1 

27 О жизни и по двиге Юрия Гагарина Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 Заповедники России Виртуальная экскурсия 1 

30 День труда.Герои мирной жизни Беседа с ветеранами 

труда 

1 

31 Дети–геро и Великой 

Отечественной войны 

Встреча с ветеранами 1 

32 День детских общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

 

3–4-е классы 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество часов 

1 День знаний.Рекорды России Образовательный квиз 1 

2 От поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине 

Беседа 1 

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу услышать музыку Музыкальный конкурс 

талантов 

1 

5 О наших бабушках и дедушках Семейные истории 1 

6 Яснополянская школа и ее учитель Работа с текстом 1 

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 

8 Петри Феврония Муромские Работа с 

иллюстрациями 

1 

9 Деньнародного единства Работа с 

интерактивной картой 

1 

10 Память времен Групповое 

обсуждение 

1 

11 День матери Творческая 

мастерская 

1 

12 Герб Россиии Москвы. Легенда о 

Георгии Победоносце 

Работа с видеорядом 1 

13 Один час моей жизни.Что я могу 

сделать для других? 

Групповое 

обсуждение 

1 
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14 Герои Отечества разных исторических 

эпох 

Работа с Галереей 

героев 

1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 

17 Светлый праздник Рождества Пишем письмо 

Дедушке Морозу 

1 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным 

текстом 

1 

19 Рождение московского 

художественного театра 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

20 День российской науки Викторина 1 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия– Родину 

защищать 

Литературная 

гостиная: конкурс 

стихов 

1 

23 8 Марта–женский праздник Творческий флешмоб 1 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная 

экскурсия 

1 

26 Я иду…в театр Чтение по ролям 1 

27 День космонавтики Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 «Дом для дикой природы»: история 

создания 

Работасвидеоматериал

ами 

1 

30 День труда.Мужественные профессии Беседа с ветеранами 

труда 

1 

31 Дорогами нашей Победы Встреча с ветеранами 1 

32 День детских общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

2.2.10  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» (духовно-

нравственное) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

1 класс 

 

Основная задача – первичное осознание позиции школьника, прежде всего через новые обязанности, которые ребенок 

учиться выполнять. 

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на преодоление школьных 

трудностей и способности получать удовлетворение от процесса познания.  Ребенок убежден в том, что у него должно 

все получаться хорошо, поэтому сильно переживает свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на 



388  

групповых психологиче6ских занятиях значительное место отводиться заданиям, в которых каждый ребенок вне 

зависимости от учебных успехов чувствует собственную ценность и значимость. 

 В групповые занятия должны включаться игровые и двигательные задания. Первоклассники еще не могут 

контролировать свои действия. Поэтому главной задачей занятий становиться содействие развитию рефлексии 

учащихся, помощь в осознании ими своих эмоциональных состояний. 

 Предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное внимание способам формирования 

учебной установки в близких и доступных детям формах, прежде всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и 

сказочные образы дети получают возможность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их 

преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные проблемы, ребенок 

получает возможность посмотреть на них со стороны и в то же время идентифицировать проблемы героя с 

собственными. В результате к концу первого года обучения дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы. 

 Для первоклассников самой значимой фигурой становиться учитель. Его похвала или порицание часто более 

важны, чем тот же отзыв, полученный от родителей. Детям кажется, что они занимают центральное место в жизни 

педагога, что все его беды и радости связаны только со школой и с ними.  Поэтому полезно включать в занятия 

задания, которые дают возможность понять, что радовать и огорчать учителя могут не только их успехи или 

дисциплина на уроке, но и чтение книг, к примеру, или общение с собственными детьми. Это поможет учащимся 

справиться с возможным страхом перед учителем. 

 Другая важная задача в работе с первоклассниками – установление атмосферы дружелюбия. 

2 класс 

 

 Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. Он уже привык к своему 

новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался образ хорошего ученика. 

 В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное представление о своих 

индивидуальных способностях и возможностях, о собственных достоинствах и недостатках. 

 Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, побуждаемый взрослыми, 

начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то есть развивает познавательную рефлексию. По-

прежнему сохраняется острое желание быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей 

появляется тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться, если ребенок считает, что родителей сильно 

огорчают его неуспешность. Поэтому особое значение приобретает тема «Качества», в процессе освоения которой 

учащиеся получают возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостатки. 

 Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются творческие способности, 

исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в занятия включено много творческих заданий. 

 Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной деятельности на отношения, 

которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание 

уделяется именно формированию взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только 

принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, это первые шаги на пути взросления, который 

характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и отдавать. 

3 класс 

 

 К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ хорошего ученика, он ясно 

представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать этому образу, однако в результате в какой-то степени 

утрачивается детская непосредственность, индивидуальные особенности ребенка несколько стираются, снижаются 

творческие возможности. Все это ослабляет контакт с той ванной составляющей личности, которую психологи 

называют «внутренним ребенком». 

 Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную способность детей выполнять 

стандартные задания, умение действовать по образцу. Но, как правило, они не замечают, что эти качества 

утверждаются в ребенке за счет обеднения фантазии, снижения изобретательности, оригинальности восприятия. 

Родители, педагоги и психологи констатируют уровень развития мышления, памяти, внимания детей, упуская из виду 

упадок воображения, снижение творческих способностей. Однако это- явление временное и обратимое, если вовремя 

начать работу по актуализации творческих способностей детей. Поэтому важнейшей темой психологических занятий 

в третьем классе становится тема «Я-фантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать фантазию», 

утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых. 

 Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во взаимоотношениях детей со 

значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому времени учитель в сознании детей во многом утрачивает 

свой идеальный образ. Дети начинают смотреть на него более реалистично, однако при этом «идеал» может 

полностью разрушиться, уступив место пренебрежительному отношению, своеобразному «нигилизму». Внутренне 

отдаление от авторитета учителя может вызвать страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому усилия психолога 
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должны быть направлены на то, чтобы поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая при этом его 

ценности. 

 Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться воспринимать их как живых людей 

со своими достоинствами и недостатками, не переставая любить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди 

имеют право иногда уставать или сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно обидеть, быть 

невнимательным. Но при этом они любят ребенка не меньше, чем в благоприятные моменты. Ведь они, как правило, 

способны вовремя простить ребенка и сами попросить прощения. Дети тоже понемногу учатся налаживать 

отношения, делать шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью установившихся 

привязанностей.  

 Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и сотрудничества в классе. 

Отношения с друзьями в этот период становятся более значимыми, нежели в первые два года, меньше зависят от 

оценок учителя и школьных успехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на отношениях с 

друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у третьеклассников живой интерес и воодушевление. 

 К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего в знакомых психологических 

играх и упражнениях, быть внимательным к остальным участникам, уметь договариваться с ними об условиях игры, 

давать внятные инструкции, контролировать ход выполнения заданий. Взрослый ведущий старается провести через 

лидерские роли как можно больше детей группы, чтобы каждый ощутил психологическую разницу между 

положениями лидера и исполнителя на самом себе. 

 

4 класс 

 

 Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему внутреннему миру и 

интереса к общению со сверстниками. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются 

анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь для них 

важны не столько успехи в учебе, сколько признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. 

Поэтому целый ряд занятий посвящен обсуждению вопросов взаимоотношений в классе. 

 Самое важное свойство этого возраста- особая открытость души. Дети не только легко и доверчиво впускают 

взрослых в свой внутренний мир, но нередко и сами приглашают их туда. Однако взрослые должны помнить, что это 

последний возрастной период, когда ребенок настолько открыт.  

Особое место занимают занятия, связанные с обсуждением близкого и отдаленного будущего. Наблюдая за трудной 

жизнью родителей, подростки понимают, что постепенно выходят из детского возраста, и, это может порождать страх 

взросления. Поэтому дополнительными задачами этих занятия является снятие тревоги и побуждение к учебной 

активности. 

Последние занятия полностью посвящены процессу перехода в 5 класс. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 

 Личностные 

Результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 

Знать - о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения в 

обществе, семье, со 

сверстниками; 

- правила общения, о 

правильном отношении 

к собственным 

ошибкам, к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоровью и 

внутренней гармонии; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами. 

 

-осознавать собственную 

полезность и ценность; 

-  основные способы 

психологического 

взаимодействия между 

людьми; 

- приемы повышения 

собственной самооценки; 

- осознание своего места 

в мире и обществе; 
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Уметь  - анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 

- налаживать контакт с 

людьми; 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой и игровой 

деятельности. 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других людей 

 -контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- находить свое место в 

школьной жизни; 

- работать в группе, в 

коллективе. 

-получать удовольствие 

от процесса познания 

-преодолевать 

возникающие в школе 

трудности 

-  справляться с 

неудачами;  

-осознавать и 

контролировать свое 

психологическое и 

эмоциональное 

состояние;  

-взаимодействовать с 

учителем, сверcтниками 

- адекватно 

анализировать 

собственные проблемы; 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- знания и практические 

умения в области 

самоанализа и 

саморазвития 

- полученные знания для 

преодоления различных 

страхов, в том числе 

страха перед неудачей; 

- приобретенную 

информацию для 

установления 

дружественной 

атмосферы в классе, 

решения межличностных 

конфликтов; 

- полученные знания для 

адекватного осознания 

причин возникающих у 

ребенка проблем и путей 

их решения; 

- полученный опыт для 

самореализации и 

самовыражения в разных 

видах деятельности; 

- через игровые роли и 

сказочные образы и 

осознавать собственные 

трудности, их причины и 

находить пути их 

преодоления 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

 взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста, 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя,, 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя, 

учиться исследовать свои качества и свои особенности, 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя, 

 учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах, 

учиться работать в паре и в группе, 

 выполнять различные роли, 

 слушать и понимать речь других ребят, 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 
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2 класс 

Регулятивные УУД: 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников, 

учиться прогнозировать последствия своих поступков, 

 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя, 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками информации, 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото), 

делать выводы в результате совместной работы в группе, 

учиться графически оформлять изучаемый материал, 

моделировать различные жизненные и учебные ситуации, 

усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

учиться позитивно, проявлять себя в общении, 

учиться договариваться и приходить к общему решению, 

учиться понимать эмоции и поступки других людей, 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

3 - 4 класс 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением, 

 извлекать необходимую информацию из текста, 

определять и формулировать цель в совместной работе, 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях, 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит, 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми, 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого, 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения, 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости, 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта, 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию, 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

учиться контролировать свою речь и поступки, 

 учиться толерантному отношению к другому мнению, 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении, 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей, 

формулировать своё собственное мнение и позицию. 

учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРОПИНКА К СВОМУ Я» 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

академических 

часов 

1. Я школьник  15 

2. Мои чувства  19 

 

2 класс 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

академических 

часов 

1. Вспомним чувства 6 

2. Чем люди отличаются друг от друга?   16 

3. Какой Я – Какой Ты? 12 

4.   

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

академических 

часов 

1. Я- фантазер. 

 

9 

2. Я и моя школа  7 

3. Я и мои родители. 5 

4. Я и мои друзья. 6 

5. Что такое сотрудничество? 7 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

академических 

часов 

1. Кто я? Мои особенности и возможности   10 

2. Я расту, я изменяюсь   5 

3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?  5 

4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?  5 

5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно?      9 

6.   

 

 

 

 

2.2.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ЧЕМПИОН»  1-4 класс 

(спортивное направление) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМПИОН» 
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Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников, в основу, 

которой положены культурологический и личностно-ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает 

механизмы формирования у учащихся ценности здоровья на ступени начального общего образования.  Повышенная 

двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима им для нормального роста и развития. 

 

Человеческая личность – это гармония мысли и движения. В настоящее время большое значение имеет формирование 

физически здорового, активного, гармонически развитого человека. Особое внимание нужно уделить подвижным 

играм, поскольку игра вызывает у детей большой эмоциональный отклик и помогает безболезненнее включиться в 

учебную работу. Игры способствуют правильному физическому развитию организма. Дети учатся разным играм и 

спортивным развлечениям, ежедневному занятию ими. 

Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет 

потребности в общении, получении внешней информации, дает приятную физическую нагрузку. Педагоги всех 

времен отмечали, что игра оказывает благотворное влияние на формирование детской души, развитие физических сил 

и способностей.  

Игра помогает находить выход из неожиданных положений, намечать цель, взаимодействовать с товарищем, 

проявлять ловкость и быстроту, силу и выносливость.  

Игра обеспечивает гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного 

состояния. 

Исследователи игровой деятельности поддерживают ее уникальные возможности в физическом и нравственном 

воспитании детей, особенно в развитии познавательных интересов, в выработке воли и характера, в формировании 

умения ориентироваться в окружающей нас действительности. 

По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, стимулируют переход детского организма е более высокой ступени развития. 

 

 

«Чемпион» - курс внеурочной деятельности для учащихся начальной школы, дополняющий уроки физической 

культуры. Использование данного курса способствует повышению уровня двигательной активности до уровня, 

обеспечивающего нормальное физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для 

проявления активности и творчества каждого ученика.  

 

Программа представлена четырьмя блоками: народные игры, игры на развитие психических процессов, подвижные 

игры, спортивные игры.  

 

Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни 

людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к победе. 

Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем 

мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма е более высокой 

ступени развития. В играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы детей, 

развитию их мышления и самостоятельности действий. 

Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой 

сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМПИОН» 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Чемпион» - является формирование следующих 

умений: 

- Определять и высказыватьпод руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности – является формирование следующих 
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универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

-  Проговаривать последовательность действий на занятиях. 

 - 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 занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

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 и другие печатные издания, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса, группы. 

 - 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. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении 

представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание учащимися 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 учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение 

учащихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.   

 

Форма проведения: подвижные и спортивные игры, спортивные соревнования, эстафеты, беседы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМПИОН» 

1 – 2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела курса внеурочной деятельности Кол-во часов 

1 Народные игры 8 

2 Игры на развитие психических процессов. 11 

3 Подвижные игры 9 
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4 Спортивные игры 5 

5 Упражнения на развитие основных физических качеств. В процессе 

занятий 

 Инструктажи по ТБ В процессе 

занятий 

 Комплексы ОРУ и ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО В процессе 

занятий 

 Итого 33 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМПИОН» 

3-4   класс  

№ 

п/п  

Тема раздела курса внеурочной деятельности Кол-во часов 

1 Народные игры 5 

2 Игры на развитие психических процессов. 6 

3 Подвижные игры 8 

 4 Спортивные игры 15 

5 Упражнения на развитие основных физических качеств. В процессе 

занятий 

 Инструктажи по ТБ В процессе 

занятий 

 Комплексы ОРУ и ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО  В процессе 

занятий 

 Итого 34 

 

2.2.12 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧУДЕСА АППЛИКАЦИИ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧУДЕСА АППЛИКАЦИИ» 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Беседа о деятельности детского объединения. Знакомство с правилами поведения в мастерской, правилами 

дорожного движения, инструктаж по технике безопасности. Понятия и термины: техника безопасности, мастерская, 

рабочее место. 

Практика: Игры на знакомство: «Давайте познакомимся», «Комплимент», «Фруктовый салат». 

Раздел 2. Аппликация из бумаги и картона. 

Теория: Отгадывание загадок. Знакомство с темой, целью занятия. Просмотр образца, знакомство с этапами 

выполнения работы. Правила работы с клеем, карандашами.Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается бумага.  

Практика: Пальчиковая гимнастика по теме. Игра по теме. 

Раскрашивание распечатанного изображения. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 
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ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Вырезание кругов, листочка. Складывание кругов 

пополам. Выполнять предметы из пластилина, раскрашивать шаблоны. Трансформация плоского листа бумаги, 

освоение его возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также 

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного сминания 

бумаги с целью получения заданного образа. Учатся приклеивать готовые формы на лист картона в правильной 

последовательности. 

Изучение способа объёмного конструирования птицы из бумаги и картона. 

Раздел 3. Аппликация из пластилина. 

Теория:Отгадывание загадок. Знакомство с темой, целью занятия. Пальчиковая гимнастика. Просмотр образца, 

знакомство с этапами выполнения работы. Правила работы с пластилином. Беседа о воздушном транспорте. 

Практика: Раскрашивать по шаблону.Изучение способа рисования пластилином (размазывание). Выполнение 

стрекозы из пластилина на картоне способом скатывания шариков и тонких колбасок из пластилина. Изображение 

травы, цветов цветными карандашами. 

Раздел 4. Аппликация из природного материала. 

Теория:Знакомство с природными материалами (засушенными цветами и травами), использование их в работе, что 

будет способствовать развитию художественного вкуса, умению видеть различные оттенки цвета и особенности 

фактуры.Повторение геометрических форм. 

Практика:Подбор природных материалов. Изготовление аппликаций с использование различных видов материалов. 

Оформление композиций. 

Раздел 5. Аппликация из нескольких материалов(коллаж). 

Теория:Раскрытие понятия "коллаж". Рассмотреть основные техники работы в данном разделе "аппликации". Загадка 

про птиц. Знакомство с темой, целью занятия. Беседа о заботе о птицах зимой. Просмотр образца, знакомство с 

этапами выполнения работы. Правила работы с материалами и инструментами.  

 

Практика: Вырезать из белой бумаги силуэт дерева, приклеить на основу, прорисовать ветки. Вырезать из бумаги 

кормушку в виде домика, приклеить к дереву. Вылепить из пластилина основу под корм, прилепить на нее пшено. 

Силуэты птиц из белой бумаги дети раскрашивают и приклеивают на дерево. Снег - из половинок ватных дисков, 

нарисовать снежинки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧУДЕСА АПЛИКАЦИИ» 

Личностные результаты:  

-развитие ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-сформированность потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

-сформированнность уверенности в себе; 

-сформированность адекватной самооценки; 

-сформированность культуры общения и поведения в социуме. 

 

Метапредметные результаты: 

-понимание связи декоративно-прикладного искусства с другими видами искусств, его значение в жизни человека. 

-умение выразить свои идеи вербально и с помощью визуальных средств. 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде под 

руководством педагога; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную творческую деятельность и работу товарищей с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры. 

-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. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

Предметные результаты:  

В результате обучающиеся должны знать: 

-знать историю появления аппликации из ткани, кожи, бумаги, картона и других видов материалов, используемых в 

прикладном искусстве; 



397  

-знать многообразие художественных материалов. 

В результате обучающиеся должны уметь: 

-различать основные виды декоративно-прикладной деятельности и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

-составлять композиции с учётом замысла. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧУДЕСА АППЛИКАЦИИ» 

 

 

2.2.13  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Читательская грамотность. 

Теория: В. Бианки. Лис и мышонок. Русская народная сказка. Мороз и заяц. В. Сутеев. Живые грибы. Г. Цыферов. 

Петушок и солнышко. М. Пляцковский. Урок дружбы. Русская народная сказка. Как лиса училась летать. Е. Пермяк. 

Четыре брата. 

Практика: Библиотечные уроки; Деловые беседы; Участие в научно-исследовательских дискуссиях; Практические 

упражнения 

    2.Математическая грамотность 

         Теория: Про курочку рябу, золотые и простые яйца. Про козу, козлят и капусту.Про петушка и  жерновцы. Как 

петушок и курочки делили бобовые зернышки. Про наливные яблочки. Про Машу и трех медведей. Про медведя, 

лису и мишкин мед 

Практика: Библиотечные уроки; Деловые беседы; Участие в научно-исследовательских дискуссиях; Практические 

упражнения 

      3.Креативное мышление 

 

Теория:История со словом «дедушка». Рассказы по картинкам. 

Практика:Библиотечные уроки; Деловые беседы; Участие в научно-исследовательских дискуссиях; Практические 

упражнения 

 

4. Финансовая грамотность 

Теория: За покупками. Находчивый колобок. День рождения мухи-цокотухи. Буратино и карманные  деньги. Кот 

Василий продает молоко. Лесной банк. Как мужик золото менял. 

 

Практика: Библиотечные уроки; Деловые беседы; Участие в научно-исследовательских дискуссиях; Практические 

упражнения 

 

    5 Естественно-научная грамотность  

Теория:Как Иванушка хотел попить водицы. Пятачок, Винни-пух и воздушный шарик. Про репку и другие 

№ 

п/п 

Название раздела Количество академических 

часов 

1. Введение 1 

2. Аппликация из бумаги и картона. 19 

3. Аппликация из пластилина. 9 

4. Аппликация из природного материала. 3 

5. Аппликация из нескольких материалов (коллаж). 2 

ИТОГО:  34 
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корнеплоды. Плывет, плывет кораблик. Про Снегурочку и превращения воды. Как делили апельсин. Крошка енот и 

Тот, кто сидит в пруду. В. Сутеев. Яблоко. 

Практика:Библиотечные уроки; Деловые беседы; Участие в научно-исследовательских дискуссиях; Практические 

упражнения 

6. Глобальная компетентность 

Практика: Комплексное задание «Найденыш». Комплексное задание «Мировой океан загрязняется» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

Предметные результаты  

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 основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать 

ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио-, видео-) 

сопровождением; 

в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, 

эффективные речевые средства. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, 

принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 

простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации;  

-овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность выполнения действий: 

самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

академических 

часов 

1. Читательская грамотность 7 

2. Математическая грамотность 7 

3. Креативное мышление 3 

4. Финансовая грамотность 7 

5. Естественно-научная грамотность 8 

6. Глобальная компетентность 4 

 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее - 

программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется 

в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности 

в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология»,«Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 
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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 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальныхучебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания инравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героямипроизведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступковперсонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целейкоммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную  последовательность событий идействий героев 

произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенныхлингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

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

универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решениизадач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

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

социализации. 

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

обучающихся 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: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

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; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поискаи работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

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

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися 

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 
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представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 

музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся 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, духовнонравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 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 кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов. 

У обучающихся 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. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в 

различных видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно- образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 



403  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессеслушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей 

курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческойпредметно-преобразующей 

деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности обучающегося 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, коррекция иоценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития 

как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет 

обеспечивает формирование личностныхуниверсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости задостижения в мировом и 

отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себяответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладани 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 партнера, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективыв интересах достижения общего результата). 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся 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: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и моральноговреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разнымвидам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни вокружающей среде (в том 

числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.3.2  ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более 

гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

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 

образовательной организации.При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя иобучающегося к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковомвозрасте) 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 путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 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 обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 

обеспечение возможностей обучающегося 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 ее 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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МКОУ Чистюньской  СОШ в соответствии с традиционными российскими 
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социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) наоснове предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измененияобъекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (наоснове предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое,причина -следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями иусловиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

идискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 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. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 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 ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 

себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 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. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно - исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 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 с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания 

не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

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. 
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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, втом 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 обучающихся 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 включитьготовность 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. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством 

формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, 

«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы 

- постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке 

(учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью 

развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 
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критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатамдеятельности других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемыхвинформационнойсреде; 

использование результатов действия, размещенных в информационной среде, дляоценки и коррекции выполненного 

действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играютключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на 

основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией ииспользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов,кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от начальногок основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а 

именно:переход из организации,осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу 

(при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 

ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственнойработоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, 

которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 
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социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

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

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению 

с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

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

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, 

внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения какспособа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного 

общего образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная 

система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
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образования. 

 СФОРМИРОВАННОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования  

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, 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 формированияУУД 

использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

Система оценки УУД. 

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

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; доступность и 

прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать 

работу по обеспечению кадровых, методических, материально- технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы 

освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями 

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

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение 

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

оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется 

опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Рабочая программа воспитания АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

       Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, 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, 

социальными институтами воспитания; 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. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого раздела, 

может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники образовательной 

организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации 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 образовательной организации 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. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

 Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400),  

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286) 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

 Федеральной образовательной программы начального общего образования, утверждённой Министерством 
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просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 № 992. 

      В центре программы воспитания муниципального казенного  общеобразовательного учреждения Чистюньской 

школы средней общеобразовательной школы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

     Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

      Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

      Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

Чистюньская СОШ – это сельская школы. На организацию воспитательного процесса в сельской школе влияет 

специфика сельского социума.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное 

богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественная и приближена к людям. 

Наш школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания.  

 Школа является не только образовательным, но и культурным центром села. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.  

 Школа в своей воспитательной деятельности сотрудничает с  администрацией села, СДК     с. Чистюнька,  районным 

детско-юношеским центром  с. Топчиха.  

Обучающиеся Чистюньской школы являются членами Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» и стараются активно принимать участие по разработке 

и трансляции современных практик и технологий организации работы с детьми в рамках Российского движения 

школьников. 

 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

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 образовательной организации: 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 образовательной организации 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 образовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 
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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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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 в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива 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: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, 

расположении. 

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. 

2. 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 
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первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и 

эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. 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. 

4. 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. 

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. 

5. 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. 

6. 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. 

Содержательный раздел. 

 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной организации. 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик образовательной организации 

и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Основные характеристики: 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее истории; 

"миссия" образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, составляющие основу 

воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, совершенствовании условий 

воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже участвует или 

планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие), 

включенные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие "уникальность" 

образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики  

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, историко-культурная, 
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этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, включенность в историко-культурный контекст 

территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и иные 

особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней общего образования, 

направленность образовательных программ, в том числе наличие образовательных программ с углубленным 

изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению участников 

образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокультурной, 

экологической и другой воспитательной направленности, в том числе включенных в учебные планы по решению 

участников образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, 

самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной организации. 

Уклад  общеобразовательной организации 

 

МКОУ Чистюньская является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2024 

года составляет 146 человек, численность педагогического коллектива – 15  человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс 

по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  

 «Миссия» школы:  Чистюньской СОШ  - это сельская школа, объединяя интеллигенцию, она является не 

только образовательным, но и культурным центром села. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само 

общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

 В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле.  

 Таким образом, педагогический коллектив создает  условия  для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы. 

 С 1 сентября 2020 года  на базе школы функционирует Центр дополнительного образования  естественно-

научного и технологического профилей «Точка роста» в рамках реализации национального проекта «Образование» 

при поддержке Министерства Просвещения РФ. 

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций образовательного учреждения и на 

внедрении инновационных образовательных технологий и практик. 

     Основными традициями воспитания в  Чистюньской  СОШ  являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой  дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций 

и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 
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защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В школе проходят традиционные мероприятия:  

 Праздник «День Знаний», День Учителя, Международный день толерантности, Всемирный день  Здоровья, День 

Матери, День Героев Отечества, Новогодние и Рождественские мероприятия, День блокадного Ленинграда, Смотр 

Строя и Песни, военизированные эстафеты, посвящённые Дню Защитника Отечества Международный Женский день, 

День защиты Земли, День космонавтики, День Победы, Праздник Последнего звонка, День Памяти и Скорби, День 

Защиты детей. 

 Традиции школы формировались на протяжении десятилетий:  активная волонтерская работа, встречи с 

интересными людьми, участие в патриотических, социальных и волонтерских проектах и акциях, участие в 

спортивных соревнованиях различных видов спорта. Ученики школы неоднократно становились призерами и 

победителями различного уровня конкурсов и соревнований. 

 Воспитательная деятельность в МКОУ Чистюньской СОШ планируется и осуществляется: 

на основе подходов: 

- аксиологического подхода, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной деятельности, 

направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к младшему; 

– гуманитарно-антропологического подхода, который предполагает становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик; 

– культурно-исторического подхода, предполагающего освоение личностью ценностей культуры посредством 

интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом; 

– системно-деятельностного подхода, предполагающего системную реализацию воспитательного потенциала 

содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие 

субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

 С учётом принципов воспитания:  

гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание его как человеческой 

личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие 

личности; 

ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми участниками 

образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в воспитательной 

деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности Самарского региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения школы, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и 

иные культурные особенности местного населения; 

следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении с обучающимися 

являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, обеспечения 

защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям происходит в 

условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую 

систему воспитательной деятельности; 

возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение возрастных задач 

развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе планируются и представляются по 

модулям. Модули являются частью рабочей программы воспитания, в которых описываются виды, формы и 

содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определенного направления деятельности в 

образовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями (законными представителями) и другое). 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе воспитания образовательной 

организации их можно расположить в последовательности, соответствующей значимости в воспитательной 

деятельности образовательной организации по самооценке педагогического коллектива: 

1. Урочная деятельность. 
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Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогическими 

работниками, соответствующие укладу образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Традиционными уроками являются: 

-Уроки памяти 

-Уроки по Календарю знаменательных  событий 

- Онлайн – уроки по финансовой грамотности 

-Онлайн – открытые  уроки проекта  «Проектория» 

- Уроки Мужества 

- Уроки безопасности 

- Уроки изучения государственной символики 

 

Внеурочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные 

курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной 

организации или запланированные): 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
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Курсы внеурочной деятельности по 

видам деятельности (перечень 

предлагает Организация) 

 

Формы внеурочной 

деятельности 

Классы  

 

  

Разговоры о важном 
Тематические классные 

часы 

1-4 

 

Профориентация 

Беседы, игры, экскурсии, 

практические занятия, 

встречи  

1-2 

Безопасное колесо 
3-4 

 

Функциональная грамотность  
Интегрированные курсы, 

метапредметные кружки 
1-4 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Дополнительные 

развивающие занятия 

педагога-психолога с 

детьми ОВЗ 

1-4 

Двигательная активность 

Соревнования, конкурсы, 

спортивные игры 
1-4 

Занятия ритмикой 1-4 

3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в 

образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями (законными представителями), учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний 

педагогических работников на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей (законных 
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представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям (законным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и 

обучения в классе, образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

     Работа с классным коллективом: 

-  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса; 

-  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения 

- (еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, происходящих в школе, в регионе, 

в стране; формирование представлений о государственной символике РФ: изучение истории герба, флага и гимна РФ; 

изучение правил применения государственных символов; формирование ответственного отношения 

к государственным символам, в том числе знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или 

порчу государственных символов); 

-  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом. 

-  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

-  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

-  создание личного портфолио ученика; 

-  работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе риска», детьми-инвалидами и 

ОВЗ; 

-  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по правовому учению и воспитанию-по 
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плану; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и школы; 

индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы.  

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогических работников за участие в 

жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, своей местности; социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

другое направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

Главные школьные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми -это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Они обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. Введение основных дел в жизнь школы помогает сохранять школьные традиции.  Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,   в которых участвуют все классы 

школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в 

актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, 
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День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»,  «Минута 

славы»; 

- уроки мужества, музейные уроки  

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; «Первый звонок»; «Последний звонок»; «Посвящение в Юнармейцы»; 

«Посвящение в РДШ». 

Церемония поднятия государственного флага РФ под исполнение государственного гимна РФ; 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и 

грамотами обучающихся 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами образовательной 

организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогическими 

работниками по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), организуемые 

в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и другие, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

На внешкольном уровне воспитательная работа проводится  в виде: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

-патриотические акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Окна России», «Флаг России»,   « Георгиевская 

ленточка»;  экологическая викторина,  акции «Мы-вместе», акция «Посылка  солдату» (накануне Дня защитника 

Отечества школьники готовят посылки и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  
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- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются 

насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо   профилактических мероприятий с обучающимися, 

проводится встреча родителей и обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники 

села,  которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность:  Дни здоровья, «Веселые старты» с участием родителей в командах;  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, 

выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную 

деятельность педагогических работников, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, 

региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев 

и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест гражданского почитания" (в 

том числе, если образовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, 

защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогических работников и 

обучающихся и другое; разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организации, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с обучающимися с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями) по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), акцентирующих внимание 
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обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

В школе в рамках  реализации данного модуля: 

оформлен внешний вид здания, фасада, холла при входе в МКОУ Парфеновской СОШ государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в классах школы; 

 проводится церемония  поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации под исполнение 

государственного гимна; 

использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» (при входе установлена памятная 

мемориальная доска  в честь Героя Советского Союза Д.П.Маматова); 

периодически идет оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов 

и обучающихся и т. п.;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных 

и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и 

тихого отдыха;  

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных 

для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогических работников, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных представителей), на которых 

они могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

обмениваться опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных нормативными документами о ППк 

в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

    Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

проведение семейных конкурсов  «Папа, мама ,я -спортивная семья»; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников (4 раза в год); 

родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей – по плану 

педагога или запросу родителей.  

8. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или другое), избранных 

обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления 

образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в школе  осуществляется  созданным Советом по профилактике. План работы Совета 

включает следующие цели: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  общеобразовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости,и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и 

с привлечением сторонних специалистов (психологов, педагогов Службы медиации и примирения , 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 
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деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и 

с привлечением специалистов из других организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями), социальными партнерами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

образовательной организации групп обучающихся, оставивших обучение, с агрессивным поведением и другое; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

В процессе воспитания социальными партнерами являются: Дом культуры с. Чистюнька, администрация сельского 

поселения, КДН и ЗП, ПДН ОВД  Топчихиннского  района, ДЮЦ. 

10. Социальное партнерство. 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогическими работниками с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего командиров классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (старшеклассники входят в состав Управляющего совета  

и Наркопоста). 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, командиров, 

лидеров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса 

(например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатными растениями. 

  Детские общественные объединения 

   Действующее на базе школы детское общественное  объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).                                                                                

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 
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(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

-  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

-  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

-  выполнение клятвы при вступлении в объединения;  

-  организация школьных знаменных групп в начальном, основном и среднем звене; 

-  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и сельском поселении, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций 

и т.п.); 

-  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности 

с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

-  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом.  По инициативе администрации школы и Совета старшеклассников  

созданы  следующие школьные детские общественные объединения:  

Первичное отделение Российского Движения Школьников; 

Волонтёрское движение «Волонтёры Победы»»; 

Военно-патриотическое движение «Юнармия»; 

Отряд Юных Инспекторов Дорожного  

Школьный спортивный клуб « Чемпион» 

Школьный театр «Калейдоскоп» 

 

      Деятельность школьного первичного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДДМ. 

  

       Основными формами деятельности членов РДДМ являются: 

-  участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях; 

-  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

-  информационно-просветительские мероприятия; 

-  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

 Кроме того, воспитание в первичном отделении, как детском общественном объединении осуществляется 

через: 

-  утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

-  круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
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- торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая способствует пропаганде 

движения, формированию у участников патриотизма и уважения к традициям; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности РДДМ, 

привлечения в него новых членов; 

          Юнармейский отряд создан в МКОУ Чистюньской СОШ  с целью развития и поддержки инициативы в 

изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских 

профессий, подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся структурным подразделением 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

         Цель деятельности Отряда – поддержка в молодёжной среде государственных и общественных инициатив, 

направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации.  

        Школьный спортивный клуб «Чемпион» - общественная организация учителей, родителей и учащихся. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися; 

организация постоянно действующих спортивных секций; 

проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими школами; 

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

       Отряд юных инспекторов дорожного движения  является добровольным объединением учащихся, созданный при 

школе.  

Основные направления деятельности: 

 пропаганда безопасности дорожного движения 

 профилактика правонарушений среди обучающихся   

оказание помощи  в обеспечении при проведении культурно- массовых и спортивных мероприятий с участием детей 

на территории школы.   

11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, 

способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, 

дней открытых дверей в организациях среднего профессионального образования, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен с участием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям 

и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обязательную часть 

образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через участие в:  

      Проектории «Открытый урок», циклы профориентационных часов общения,  направленных на подготовку 
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школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;                                                                          

     -   совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования;    

      - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: проект «Молодые 

профессионалы», проект «Билет в будущее». Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; -  индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;                                                 

   -  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и 

результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом 

педагогической деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а 

так же в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный 

воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров. Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – качественного образования и 

воспитания школьников играет профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

      В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования являются:  

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и профессионализма 

педагогических и руководящих работников;  

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в высококвалифицированных и творческих 

кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

- обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

- создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более высокую 

квалификационную категорию; 

- оснащение материально - технической базы; 

- использование рациональных педагогических нагрузок.  

      В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.  

     Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди педагогического 

коллектива: 

- через регулярное проведение и участие в семинарах-консультациях, 

- через научно-методические пособия, в том числе информационные цифровые платформы; 

- через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие требования: 

- умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

- умение проектировать, распределять цели; 

- умение организовать и анализировать деятельность; 

- умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме;      

 - способность к самовыражению.  

 

     При планировании работы с кадрами мы учитываем:  

нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие главные направления 

воспитательной работы;  

проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над которыми работает 
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школа; 

реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспитанников; 

возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, возникающие на 

каждом этапе формирования личности; 

уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных руководителей, их готовность к 

решению предстоящих воспитательных.  

               В работе классных руководителей проходит изучение: 

нормативных документов; 

научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе : 

 

В МКОУ Чистюньской  СОШ  осуществляет  11 классных руководителей, педагог-организатор, педагог-психолог, 

учителя физической культуры. 

2.7.2   Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности: 

Устав школы 

 

Локальные акты: 

Положение о Совете обучающихся 

Положение о Родительском комитете 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение о спортивном клубе 

Положение о волонтерском движении 

Положение о классном руководстве 

Положение об ученическом самоуправлении 

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

Положение о правилах поведения обучающихся 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности - 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одаренных, с отклоняющимся поведением, - 

создаются нобходимые условия.  

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

  При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на:  

● формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и  социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf
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инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

● публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы 

поощряемых ит.п.); 

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград 

дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;  

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения).  

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности (формы 

могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка.  Ведение портфолио — деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

  Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

 Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнеров, их статус, акции, деятельность  соответствует укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации.  

 

Анализ  воспитательного процесса 

  Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

   Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов 

на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
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школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

  Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса следующие:  

  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

   Критерием, на основе которого осуществляется  данный анализ, является динамика 

 личностного  развития школьников каждого класса. 

   Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

 воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

 объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

  Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития  школьников 

является педагогическое наблюдение. 

  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде  существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший  учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над  чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

 интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и  взрослых. 

   Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

 руководителями, активом школьного ученического самоуправления и родителями, хорошо  знакомыми 

с деятельностью школы. 

   Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

 деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами,  лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные  результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или  педагогическом совете школы. 

   Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;  

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы 

качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. Самоанализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждается на 

ШМО классных руководителей, на педагогическом совете школы.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 

ООП НОО ЗПР (вариант 1) 

МКОУ Чистюньской  СОШ 

   Учебный план основной образовательной программы начального общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Чистюньской  средней общеобразовательной школы является нормативно-

правовым документом, реализующим ФГОС НОО-2021, и устанавливает перечень учебных предметов в 1- 4 классах, 

объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

. Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

- Приказ Министерства образования Российской федерации от 31 мая 2021  № 286 «Об утверждении  Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации              от 18 июля 2022  N 569;  

- Федеральная образовательная программа начального общего образования  

(приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 18 мая 2023  N 372); 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 (регистрационный  № 70799  от 

01.11.2022) «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключённых учебников». 

   Цель учебного плана - создание условий для получения каждым обучающимся доступного качественного 

образования в соответствии с его образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей. 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные предметы (учебные 

модули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Немецкий  язык/Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов 

России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики"  

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Труд(технология)  Труд (технология) 

Физическая культура Физическая культура 

 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" выбор одного из учебных 

модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы 

иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 
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академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы 

(в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

   Требования к результатам освоения программы начального общего образования: 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а 

также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, 

специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

     Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ 

Чистюньской  СОШ», с учетом Письма Министерства просвещения и образования РФ, от 06 августа 2021 г. № СК 

222/03, Рособрнадзора  от 06.09.2021 г. № 01-169/08-01 «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях». Формы 

текущего контроля определяются педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся, соответствующего класса, содержанием ООП НОО, используемых образовательных 

технологий. 

      Формы текущего контроля успеваемости: в 1 классе осуществляется без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок; во 2-4 классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по всем учебным предметам. 

     Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по учебным предметам осуществляется путем выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости. В качестве годовой отметки 

успеваемости учащимся 2-4 классов выводится среднее арифметическое четвертных отметок. Дробный результат 

деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – округление в большую 

сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

      При реализации начального общего образования МКОУ  Чистюньской СОШ  в 2024-2025 учебном году работает в 

следующем режиме: 

       Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

       В 1 - 4  классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели.  Занятия проводятся в одну смену. 

Начало учебных занятий - в 08-30 час. Продолжительность урока составляет 40 минут. Ежедневное количество, 

продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом 

активного отдыха и горячего питания обучающихся. Перемены между уроками составляют 10 - 20  минут. В первом 

классе после второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУЧистюньской  СОШ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2024-2025 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Классы  Всего 

I II III IV 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Часы  Итого часов на 

уровень   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 675 

Литературное чтение   4 4 4 4 16 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский 

язык/немецкий язык) 

 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Модуль «Основы 

светской этики» 

   1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Труд 

(Технология) 

Труд (технология) 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого: 20 22 22 23 87 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 - 3 135 

Эл. курс «Путь к здоровью» 1 1 1 - 3 135 

Предельно допустимая  аудиторная 

нагрузка при 5-дневной неделе /Всего к 

финансированию 

21 23 23 23 90  3073 

 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности 

Кла

сс 

Предмет Учебник 

1 – 

2 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» М., «Просвещение»,  

2023 г www.1-4.prosv.ru 

Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. «Литературное чтение» в 2-х 

частях М., «Просвещение», 2023 г www.1-4.prosv.ru 

Математика М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика» в 2-х частях 

М., Просвещение,  2023 г www.1-4.prosv.ru 

Окружающий мир А.А.Плешаков «Окружающий мир» в 2-х частях. М., Просвещение, 

2023  г www.1-4.prosv.ru 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Л.А. Неменская М., «Просвещение» 2023 г www.1-4.prosv.ru 
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1-4 Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология» М., «Просвещение», 2023 

www.1-4.prosv.ru 

1-4 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура М: Просвещение, 2023 www.1-

4.prosv.ru 

 

 

 

3 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник. Русский язык. 3 класс. В 2-х 

частях. М., Просвещение, 2021 www.1-4.prosv.ru 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Учебник. 

Литературное чтение. 3 класс.  В 2-х частях. М., Просвещение, 2021 г 

www.1-4.prosv.ru 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Учебник. 

Математика. 3 класс.  В 2-х частях. М., Просвещение, 2020 www.1-

4.prosv.ru 

Окружающий мир Плешаков А.А. Учебник. Окружающий мир. 3 класс.  В 2-х частях. М., 

Просвещение, 2020 г www.1-4.prosv.ru 
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Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2021.; в комплекте с приложением на электронном 

носителе (1 CD) www.1-4.prosv.ru 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Учебник.  Литературное чтение. 4 

класс. -  М.: Просвещение, 2021 г.; в комплекте с аудио- приложением 

на электронном носителе (1 CD МР3) www.1-4.prosv.ru 

Математика М.И. Моро, М.А. Бантова. Учебник. Математика. 4 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2021.; в комплекте с приложением на электронном 

носителе (1 CD) www.1-4.prosv.ru 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник с приложением на 

электронном носителе: в 2 ч. / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. – М.: 

Просвещение, 2021. 

www.1-4.prosv.ru 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

              В рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочных и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. План внеурочной деятельности 

определяет формы организации и объем внеурочной  деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей Организации. 

       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.  

      Модель Организации Внеурочной Деятельности  

Модель организации внеурочной деятельности школы – оптимизационная, в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники учреждения (учителя, педагог-психолог, педагог-организатор и др.). Координирующую 

роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

           Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы:  

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого проводится выявление запросов родителей и 
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обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом школы, особенностями 

основной образовательной программы.  

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности 

и субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального 

количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации 

внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул.  

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе.  

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на 

формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. Специфика 

внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья 

ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре. 

 Духовно - нравственное направление создает условия для освоения детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность.  

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции. олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности может 

быть сокращено при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, подтверждающих 

документов. Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 20 минут после 

окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности. Программы внеурочной 

деятельности реализуются с согласия обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных приказами директора МКОУ 

Чистюньской  средней общеобразовательной школы  и рассмотренных на заседаниях Педагогического совета.                                        
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План внеурочной деятельности НОО 

МКОУ Чистюньской СОШ 

2024-2025 учебный год 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

видам деятельности 

(перечень предлагает 

Организация) 

 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

    

Всего 

часов 

I II III IV 

Разговоры о важном 
Тематические 

классные часы 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Профориентация 

Беседы, игры, 

экскурсии, 

практические 

занятия, встречи  

1(34) 1(34) 68 

Функциональная 

грамотность  

Интегрированные 

курсы, 

метапредметные 

кружки 

1(34) 1(34) 68 

Социально-

культурное 

Движение 

«Орлята России» 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Дополнительные 

развивающие 

занятия педагога-

психолога с 

детьми ОВЗ 

1 (34) 34 

Двигательная 

активность 

Соревнования, 

конкурсы, 

спортивные игры 

1 (34) 34 

  Итого: 474 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

МКОУ Чистюньской средней общеобразовательной школы 

2024/2025 учебный год 

 

     Календарный учебный график МКОУ Чистюньской СОШ на 2024/2025 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

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

- Приказ Министерства образования Российской федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации              от 18 июля 2022  N 569;;  

- Федеральная образовательная программа начального общего образования  

(приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 18 мая 2023  N 372); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года№ 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2025 г. – для 1-4 классов.                                                              1.3. 

Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 31 неделя 4 дня  

– 2–4-е классы – 32 недели 4 дня 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях. 

 

  Решением педагогического совета от 29.08.2024 года протокол № 1 школа работает в пятидневном режиме. 

Рабочими днями считаются: понедельник  – пятница, выходными: суббота - воскресенье. 

1-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8  недель  40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 7 недель 4 дня  39 

III четверть 09.01.2025 21.03.2025 9 недель  45 

IV четверть 31.03.2025 25.05.2025 7 недель 35 

Итого в учебном году 31 неделя 4 дня  159 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8  недель  40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 7 недель 4 дня  39 

III четверть 09.01.2025 21.03.2025 10 недель  50 

IV четверть 31.03.2025 25.05.2025 7 недель 35 

Итого в учебном году 32 неделя 4 дня  164 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней 

1-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2024 04.11.2024 8 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 

Дополнит.  каникулы 17.02.2025 24.02.2025 8 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы 26.05.2025 31.08.2025 98 

Всего каникулярных дней   134 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 74 

Итого 206 
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2–4-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2024 04.11.2024 8 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы 26.05.2025 31.08.2025 98 

Всего каникулярных дней   126 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 71 

Итого 201 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие)   

40 (2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 15 – 40 (1 полугодие) 

10 – 40 (2 полугодие) 

10–20 

Периодичность промежуточной аттестации - Каждую четверть,  

за год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

5. Внеурочная деятельность: 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

видам деятельности 

(перечень предлагает 

Организация) 

 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

    

Всего 

часов 

I II III IV 

Разговоры о важном 
Тематические 

классные часы 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Профориентация 

Беседы, игры, 

экскурсии, 

практические 

занятия, встречи  

1(34) 1(34) 68 

Функциональная 

грамотность  

Интегрированные 

курсы, 

метапредметные 

кружки 

1(34) 1(34) 68 

Социально-

культурное 

Движение 

«Орлята России» 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Дополнительные 

развивающие 

занятия педагога-

психолога с 

детьми ОВЗ 

1 (34) 34 

Двигательная 

активность 

Соревнования, 

конкурсы, 

спортивные игры 

1 (34) 34 
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  Итого: 474 

6. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 8:30 — 9:05 8:30 – 9:10 8:30 – 9:10 

1-я перемена 9:05 — 9:20 9:10 –  9-20 9:10 –  9-20 

2-й урок 9:20 — 9:55 9:20 – 10:00 9:20 – 10:00 

Динамическая пауза 9:55 — 10:50 10:50 – 11:10 10:50 – 11:10 

3-й урок 11:10 — 11:45 11-10 – 11-50 11-10 – 11-50 

3-я перемена — 12-10 – 12-50 12-10 – 12-50 

4-й урок — 13:00 – 13:40 13:00 – 13:40 

4-я перемена — — - 

5-й урок — —  

Внеурочная 

деятельность 

c 14:15 c 14:15 c 15:10 

*В день у обучающихся  1-х классов не может быть больше четырех уроков и один раз в неделю – пяти (за счет урока 

физкультуры). Начало занятий первое полугодие и второе  полугодие – в 8:30.  

Динамическая пауза в 1 классе проводится согласно п.3.4.16 СанПиН. (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»). 

7. Продолжительность уроков и перемен 

2–4-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Уроки  Продолжительность перемен 

1-й урок 8:30 – 9:10 10 минут 

2-й урок 9:20 - 10:00 10 минут 

3-й урок 10:10 – 10:50 20 минут 

4-й урок 11:10 – 11:50 20 минут 

5-й урок 12:10 – 12:50 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 

c 15-10 

- 

* Во 2–4-х классах – не более пяти уроков. Начало занятий в 8:30. 

По понедельникам  первым уроком в расписании классный час «Разговоры о важном». 

8. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 - 24 февраля  2025 года – День защитника Отечества. 

8  марта 2025 года – Международный женский день.  

1 мая 2025 года – Праздник труда 

9 - 10 мая 2025 года - День Победы.  

 

7. Организация промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Формы промежуточной аттестации – 

четвертная и годовая. Годовая промежуточная аттестация во  2-4-х классах проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок как среднее арифметическое по итогам 

промежуточной аттестации за учебные четверти. 

 

  Сроки проведения четвертной промежуточной аттестации: не позднее, чем за три дня до окончания учебного 

периода: учебной четверти или учебного года.      

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                                              
содержит перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МКОУ Чистюньской средней образовательной школой или в которых МКОУ Чистюньскаясредняя 
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общеобразовательная школа  принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

СЕНТЯБРЬ  

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

раз, в первый класс» 

1-4 1.09.2021 Педагог-организатор 

«Уроки безопасности» 

(профилактика ДДТТ, пожарная 

безопасность, профилактика 

терроризма и экстремизма, схемы 

маршрута «Дом-школа-дом»)  

1-4 сентябрь Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Акция «Соберем детей в школу» 1-4 1 неделя Классные руководители, 

педагог-психолог 

Выставка букетов и поделок из 

природного материала «Осенние 

фантазии» 

1-4 2 неделя Классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитания классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

 

                                                Школьный урок 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Урок Знаний 1-4 01.09.2021 Классные руководители 

«Уроки безопасности» 1-4 1-2 неделя Классные руководители 

«Пятиминутки безопасности» 1-4 Каждую пятницу Классные руководители 

Международный день грамотности. 1-4  8.09 Учителя – предметники 

Час общения «Правила внутреннего 

распорядка» 

1-4 1 неделя Классные руководители 

Самоуправление. Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Выбор лидеров,  активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Спорт РДШ 1-4 4 неделя Педагог-организатор 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Разработка плана мероприятий по 

профориентации обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Онлайн уроки «Проектория» 1-4 сентябрь Классные руководители 

                           Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Оформление информационных 

стендов 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории 

1-4  сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Тематические классные часы 1 -11 

классы « День интернета в России» 

Тематические классные часы по 

ПДД, ПБ. «Дорожные ловушки» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

учитель ОБЖ. 

                                                     Работа с родителями 
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Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Родительские собрания 

«Организация учебного процесса в 

учебном году» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Заседание Управляющего совета  3 неделя Администрация школы 

Консультация родителей 1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа совета профилактики, с 

семьями группы риска 

1-4 сентябрь Председатель совета 

 

ОКТЯБРЬ  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

 «Улыбнись» акция ко дню улыбки. 1-4 1.10 Педагог-организатор 

Классные часы, посвященные 

международному Дню пожилых 

людей 

«Примите нашу благодарность, за 

достойный труд, за мир!» 

 

1-4 октябрь Классные руководители  

День учителя в школе: акции,  

поздравление учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда. 

 День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 1неделя октября Педагог-организатор 

«Букет любимому учителю» 

выставка  рисунков 

1- 4 октябрь Классные руководители 

Осенний кросс 1-4 октябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Праздник «Осенние фантазии» 1-4 октябрь Классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитания классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

                                                Школьный урок 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Всероссийский урок ОБЖ. 

Тренировочная эвакуация 

1-4 1 неделя октября  Учитель ОБЖ 

«Пятиминутки безопасности» 1-4 Каждую пятницу Классные руководители 

«Уроки безопасности», 

«Безопасные каникулы» (правила 

поведения в осенне-зимний период) 

1-4 октябрь Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

1-4 3неделя октября Учителя - предметники 

Самоуправление. Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Работа в соответствие с 

распределенными обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 1 неделя Педагог-организатор, 

классные руководители. 

«Дедушка года», «Бабушка года» 1-4 1 неделя  

Делай как я в РДДМ 1-4 2-3 неделя Классные руководители 

День Рожденья РДДМ 1-4 29.10 Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Викторина «Профессии, всякие 1-4 3 неделя Педагог-организатор, 
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важны» октябрь классные руководители 

                                               Профилактика  и  Безопастность 

День гражданской обороны 

Тематические классные часы по 

ПДД , ПБ. Встреча с сотрудником 

отдела ГИБДД 

1-4 октябрь Классные руководители, 

сотрудники ГИБДД. 

                           Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Обновление  информационных 

стендов 

1-4 По мере 

поступления 

новой 

информации 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Операция «УЮТ» благоустройство 

классных комнат и уголков 

1-4 октябрь Классные руководители 

                                                     Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Родительские собрания «Итоги 

четверти» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, сетевой город.  

1-4 октябрь Администрация школы 

Консультация родителей 1-4 сентябрь Классные руководители, 

учителя предметники 

Работа совета профилактики, с 

семьями группы риска 

1-4 сентябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

НОЯБРЬ  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

день рождения ДЕДА МОРОЗА 

 

1-4 18.11 Педагог-организатор, 

активисты 

Праздничная программа, 

посвященная ко Дню матери 

«Колыбельная мира в 

материнских руках» 

 

1-4  ноябрь Классные руководители 

Всемирный день памяти жертв ДТП 

(21.11) 

1-4 22.11 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

«Веселые старты» 1-4  ноябрь Учителя физкультуры 

                                                Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам воспитания классных руководителей) 

 

                             Курсы внеурочной деятельности  

                        (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

                                                Школьный урок 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

«Уроки доброты», посвященные 

дню толерантности 

1-4 3 неделя ноября Классные руководители, 

педагог-психолог 

«Уроки безопасности» (тонкий лед) 1-4 ноябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Уроки экологии, посвященные 

международному дню защиты 

животных 

1-4 ноябрь Учителя – предметники 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Работа в соответствие с 

распределенными обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

День Народного Единства 1-4 1 неделя Классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей органов внутренних 

дел России 

 8 ноября Классные руководители 

Делай как я в РДДМ 1-4 3 неделя Классные руководители 

Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Организация работы детских 

организации в  рамках РДДМ 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

«Профессии в моей семье» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Онлайн –уроки «Проектория» 1-4 ноябрь Классные руководители 

                                                    Профилактика и безопасность 

Демонстрация видеороликов 

«Детский телефон доверия»  

Лекция «Нет табачному дыму!» (16 

ноября – Международный день 

отказа от курения) 

Лекция «Профилактика ЗОЖ»,  

  Классные руководители, 

педагог-психолог, 

фельдшер 

                           Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Обновление  информационных 

стендов 

1-4 По мере 

поступления 

новой 

информации 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничное оформление коридора 

ко Дню матери. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

                                                     Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, сетевой город.  

1-4 ноябрь Администрация школы 

Консультация родителей 1-4 ноябрь Классные руководители, 

учителя предметники 

Работа совета профилактики, с 

семьями группы риска 

1-4  Последняя 

неделя ноября 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

«Смотри на нас, как на равных» 

мероприятие посвященное дню 

инвалидов 

Международный день 

добровольцев. 

Уроки воинской славы, 

посвященные дню Героев Отечества 

Новогодняя мастерская «Чудеса в 

лукошке» 

1-4 1 неделя декабря Классные руководители 

1-4 декабрь Классные руководители 

1-4 декабрь Классные руководители, 

руководители кружков 

1-4 декабрь Педагог-организатор 
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Новогодние театральное  

представления 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитания классных руководителей) 

                             Курсы внеурочной деятельности  

(согласно плану внеурочной деятельности) 

                                                Школьный урок 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

«Пиротехника – не игрушка » 1-4 Последняя 

неделя декабря 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

«Безопасные каникулы» (правила 

ТБ в каникулярное время) 

1-4 Последняя 

неделя декабря 

Классные руководители 

Самоуправление. Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Работа в соответствие с 

распределенными обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 5 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители. 

День конституции РФ 1-4 12 декабря Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные руководители, 

учитель истории 

День Государственного гимна 

России 

1-4 25 декабря Классные руководители, 

учитель истории¸ учитель 

музыки 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Квест игра «В мире профессий» 1-4 декабрь Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Анкетирование: «О здоровом образе 

жизни» 

1-4 декабрь Классные руководители 

                           Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Обновление  информационных 

стендов 

1-4 По мере 

поступления 

информации 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Новогодний переполох» 

(украшение кабинетов, окон) 

1-4 декабрь Классные руководители 

                                                     Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, сетевой город.  

1-4 декабрь Администрация школы 

Родительские собрания  по классам  1-4 Последняя 

неделя декабрь 

Классные руководители 

Консультация родителей 1-4 декабрь Классные руководители, 

учителя предметники, 

педагог-психолог 

Работа совета профилактики, с 

семьями группы риска 

1-4 Последняя 

неделя декабря 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

ЯНВАРЬ  

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Линейка, посвященная открытию 

месячника оборонно-массовой 

1-4 январь Классные руководители, 

учителя физкультуры. 
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работы  

Спортивное мероприятие 

«Семейные состязания» 

1-4 январь Учителя физкультуры 

                                                 Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам воспитания классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

                                                Школьный урок 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Страницы истории «Блокадный 

Ленинград» 

1-4 январь Классные руководители, 

учителя предметники 

Самоуправление. Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Работа в соответствие с 

распределенными обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация работы детских 

организации в  рамках РДДМ 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Онлайн уроки «Проектория» 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

                                                 Профилактика и Безопасность 

Психологические занятия (в том 

числе с элементами игры): «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Я 

забочусь о себе», «Я и мое тело» 

1-4   

Педагог-психолог 

                           Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Обновление  информационных 

стендов 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Сохранение эстетики классных 

комнат, коридора. Озеленение 

1-4 В течение года Классные руководители 

                                                     Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

    

Информационное оповещение через 

школьный сайт, сетевой город.  

1-4 январь Администрация школы 

Консультация родителей 1-4 январь Классные руководители, 

учителя предметники 

Работа совета профилактики, с 

семьями группы риска 

1-4  Последняя 

неделя января 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Лектории для родителей 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

ФЕВРАЛЬ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Месячник  оборонно- массовой 

работы 

1-4 февраль Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

День воинской славы России 1-4 2 февраля Классные руководители  ̧

учитель истории 

Конкурс  «Пою мое Отечество» 1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс песни и строя 1-4 Февраль Классные руководители 

Лыжная эстафета 1-4 Февраль Классные руководители, 
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учителя физкультуры 

День родного языка 1-4 февраль Учителя русского языка, 

классные руководители 

День войнов-интернационалистов 1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитания классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Уроки мужества 1-4 февраль Классные руководители 

День российской науки 1-4 февраль Классные руководители 

Самоуправление . Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Работа в соответствие с 

распределенными обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация работы детских 

организации в  рамках РДДМ 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Разработки классных мероприятий, 

направленных на 

профориентационную работу с 

обучающимися 

1-4 февраль Классные руководители 

Онлайн уроки «Проектория» 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

«Профилактика 

самоповреждающего поведения». 

1-4  Педагог-психолог 

                           Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Обновление  информационных 

стендов 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Поддержание частоты в кабинетах 1-4 февраль Классные руководители 

                                                     Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Рейды в семьи    

Информационное оповещение через 

школьный сайт, сетевой город.  

1-4 февраль Администрация школы 

Консультация родителей 1-4 февраль Классные руководители, 

учителя предметники 

Работа совета профилактики, с 

семьями группы риска 

1-4  Последняя 

неделя февраля 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

МАРТ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Поздравительные классные огоньки 1-4 март Классные руководители 

Поздравительные открытки от 

мальчиков классов 

1-4 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Классные руководители, 

учитель истории 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитания классных руководителей) 
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Курсы внеурочной деятельности 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Библиотечные уроки, посвященные 

всероссийской неделе детской 

книги 

1-4 Март   

Самоуправление.  Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Работа в соответствие с 

распределенными обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

«Переменки - нескучайки» 1-4 Ноябрь  Активисты  

Организация работы детских 

организации в  рамках РДДМ 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Онлайн уроки «Проектория» (Шоу 

профессия) 

   

Профилактика и безопасность 

Лекция  «Профилактика табачной 

зависимости. Опасность 

употребления ПАВ» 

1-4  Фельдшер, классные 

руководители 

                           Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Обновление  информационных 

стендов 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

                                                     Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Тематические родительские 

собрания 

1-4 март Классные руководители 

Работа с семьями риска 1-4 март Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

АПРЕЛЬ  

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Классные руководители 

«День прыгунов» ко всемирному 

дню здоровья 

1-4 апрель Классные руководители 

День Земли 1-4 апрель Классные руководители 

День Космонавтики России 1-4 12 апреля Классные руководители 

Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

1-4 апрель Классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитания классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Тематический урок ОБЖ. День 

пожарной охраны 

1-4 апрель Учитель ОБЖ 

«Уроки безопасности» 1-4 апрель Классные руководители 

Уроки экологии 1-4 апрель Учителя – предметники 
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Самоуправление. Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Работа в соответствие с 

распределенными обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация работы детских 

организации в  рамках РДДМ 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Онлайн уроки «Проектория» 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Кл.час «Мир интересных 

профессий» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

                                                        Профилактика и безопасность 

 Урок безопасности «Помни это, 

юный велсипедист» 

1-4  Учитель ОБЖ, учителя 

физкльтуры 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Обновление  информационных 

стендов 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 апрель Классные руководители 

                                                     Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Рейды в семьи  апрель  

Информационное оповещение через 

школьный сайт, сетевой город.  

1-4 апрель Администрация школы 

Консультация родителей 1-4 апрель Классные руководители, 

учителя предметники 

Работа совета профилактики, с 

семьями группы риска 

1-4 Последняя 

неделя апреля 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Родительский лекторий 

«Повышение ответственности 

родителей за безопасность 

пребывания на водоемах» 

   

 

МАЙ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Праздник весны и труда 1-4 1 мая Классные руководители 

«Этот светлый май» 1-4 9.05 Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 9.05 Педагог-организатор 

Акция «Окна победы» 1-4 Май Классные руководители 

День славянской письменности 1-4 24 мая Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

«Последний звонок» 1-4 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитания классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Уроки мужества 1-4 май Классные руководители 
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«Уроки безопасности» (правила ТБ 

в каникулярное время) 

   

Самоуправление. Детские общественные организации 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Работа в соответствие с 

распределенными обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация работы детских 

организации в  рамках РДДМ 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

«Игра «Примеряем профессии на 

себя» 

1-4 май Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Обновление  информационных 

стендов 

1-4  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Окна Победы» 1-4 май Классные руководители 

                                             Профилактика и безопасность  

Пятиминутки  по ПДД, ПБ. 

Квест «Твои безопасные каникулы» 

1-4 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

                                                     Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия классы Дата проведения Ответственные 

Родительские собрания «Итоги 

года. Организация летнего отдыха 

обучающихся» 

   

Консультации родителей 1-4 май Педагог-психолог, 

классные руководители 

Рейды в семьи из группы риска. 1-4 май Педагог-психолог 

                                                    Социальное партнерство 

Реализация совместных 

мероприятий с ЦДК, ДЮЦ, 

Администрацией Парфеновского 

совета и др. организациями 

1-4  В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного 

потенциала через организуемые в 

классах литературные, 

исторические, экологические и 

другие выходы. Экскурсии на 

предприятие, в учреждения 

культуры и спорта.  

1-4   

 

В течении года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  сзадержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР представляют 

собойинтегративноеописаниесовокупностиусловий,необходимыхдляреализацииАООП НОО, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно- развивающейобразовательнойсредыдляучащихсясЗПР,построеннойсучетомихособых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровьяобучающихся. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования ФГОС, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:   

санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;   

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;   

аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами школы, 

разработанные с учѐтом особенностей реализации Образовательной программы в школе.   

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности школа 

обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарѐм.   

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (в том числе для АООП НОО) 

 

МКОУ Чистюньская СОШ расположена в типовом двухэтажном здании, отопление школы осуществляется через 

котельную. В школе имеется 4 оборудованных учебных кабинета для начальной школы, а также 1 компьютерный 

класс, актовый зал, спортивный зал, столовая, библиотека.  

 Два учебных кабинета начальной школы оборудованы интерактивной доской, оборудованы рабочие места учителей. 

В каждом классе установлен компьютер и проектор.     

 

                                       МКОУ Чистюньская СОШ 

№ 

п.п.  

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов  

Необходимо/имеются  Потребность  

 

 1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим местом 

учителя  

4/4  0  

 2 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим местом 

обучающихся  

4/0  4  

 3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

0/1 0 

 

 4 Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством  

1/0  кабинет 

изобразительного 

искусства совмещен с 

кабинетом музыки 

 5 лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков  

1/0  1  

 6 Помещение медиацентра  

(свободный доступ учащихся для 

работы с информационными 

ресурсами) 

1/0  0  

 7 Помещения для медицинского 

персонала  

1/0  0  

 8 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  

Имеются  0 

 9 Помещения для питания  Совмещенная  

Столовая/столовая  

0  

 10 Спортивные залы  1/1  0  
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 11 Спортивная площадка с оборудованием  1/0  1  

 12 Книгохранилище  1/1  0  

 13 Библиотека с читальным залом  1/1  0  

 14 Административные и иные помещения,  

оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Кабинеты: директора, 

зам. директора по 

УВР,  

Каб. педагога-

организатора 

Нет кабинетов 

оборудованных 

комплектом для 

инклюзивного 

образования, кабинета 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ.  

 

 

 

Большинство помещений-это учебные классы (1-4) обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.  

 

                                                    МКОУ Чистюньская СОШ 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и 

оснащение  

Необходимо/имеется  

Компоненты 

оснащения 

учебных 

предметных 

кабинетов  

Паспорт кабинета  имеется  

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактические 

и раздаточные материалы по 

предметам  

имеются по всем предметам  

Аудио, ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства.  

имеется  

Мебель  Имеется учебная мебель (парты, стулья), 

классные доски, и иное офисное 

оснащение кабинета  и учительских 

мест .   

Подключение по локальной сети  Подключение не осуществляется для 

компьютеров в двух кабинетах 

начальных классов, подключен к 

локальной сети 1 компьютер в кабинете 

директора , библиотеке 

Выход в Интернет   Осуществляется на компьютере в 

кабинете директора  

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней  

имеется  

Документация   имеется  

Цифровые образовательные 

ресурсы  

Имеются   

Методическая литература для 

педагогов, подписная методическая 

продукция Публикации работ 

педагогов в СМИ  

Публикации в СМИ о школе  

В библиотеке  
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Комплекты диагностических 

материалов по параллелям имеются 

по всем предметам.  

Имеются по всем  

предметам  

 

Компоненты 

оснащения  

Библиотека  

 

Стеллажи для книг  имеются  

Читальные места  имеются  

Компьютерное оборудование  Имеются: 1 компьютер библиотекаря,   

Веб-камера  

Цифровой фотоаппарат -1  

Многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, ксерокс)  

 имеется  

Учебный фонд  5843 экз.  

Художественная и программная 

литература  

8174 экз.  

 

Общее количество единиц хранения 

фонда библиотеки     

14017  

Медиатека  116 экз.  

Компоненты 

оснащения 

спортивных 

залов  

Частичное оборудование для 

занятий гимнастикой  

имеется  

Швецкая стенка для младшего 

школьного возраста  

имеется  

Оборудование для занятий 

спортивными играми  

имеется  (футбол, волейбол, баскетбол)  

Лыжи  имеются  

Компоненты 

оснащения 

актового зала  

компьютер  -  

проектор  -  

экран  имеется  

Световое оборудование  имеется  

Колонки, микрофоны  имеется  

Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания  

 

Обеденный зал оснащенный 

мебелью  

имеется  

Пищеблок с подсобными 

помещениями  

имеется  

Оборудование  имеется  

Комплект 

оснащения 

гардероба  

 

Оборудование для хранения 

одежды   

 

Имеется в достаточном количестве, 

необходимо дополнительное помещение  

 

Обеспечение предметных кабинетов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (в том числе для АООП НОО) 

МКОУ Чистюньская СОШ 

Тип оборудов 

ания  

Комплектация /количество 

Кабинеты начальных классов: 1 класс   

Учебное                        

оборудование   

Компьютер, проектор, экран, столы, стулья, термометр. Рециркулятор, 

звуковые колонки  

2 класс  
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Учебно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (в том числе для АООП НОО) 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 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. Информация, предназначенная для 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена в трѐх основных виртуальных 

отделах:  

1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря программному комплексу АСУ «Сетевой край. 

Образование», он доступен через интернет всем участникам образовательных отношений начальной школы, таким 

образом, обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме 

учитель-обучающийся-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное средство:  

мониторинга  формирования  предметно-содержательных  и компетентностных результатов учащихся;  

дистанционного обучения детей;  

портфолио достижений обучающихся и учителей;                                                                             повышения 

квалификации учителя;                                                                                                  менеджмента качества и т. д.  

2) Сайт постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной деятельностью начальной школы и 

еѐ главными мероприятиями.  

   Для обеспечения информационного сопровождения образовательной деятельности на всех ступенях общего 

образования создана и действует информационно-педагогическая система, состоящая из следующих 

взаимодействующих элементов:  

Учебное  

оборудование  

Компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, столы, стулья, 

термометр, Рециркулятор, звуковые колонки 

 3 класс  

 

Учебное  

оборудование  

Компьютер, проектор, принтер, экран, столы, стулья, термометр. 

Рециркулятор, звуковые колонки  

4 класс  

 

Учебное  

оборудование  

Ноутбук учителя , Учебная доска, Проектор, Принтер  

Интерактивная доска, столы, стулья, термометр. Рециркулятор, звуковые 

колонки   

класс  Иностранный язык (Английский)  

 

2-4  Проектор, Компьютер учителя, Колонки  

Класс  Физическая культура  

 

2-4  Учебно-практическое оборудование:  

Козел гимнастический  

Конь гимнастический  

Перекладина гимнастическая  

Скамейка гимнастическая  

Мячи баскетбольные  

Мячи волейбольные  

Мячи футбольные  

Скакалки гимнастические  

Маты гимнастические  

Лыжи  

Шахматы (с доской)  

Шашки (с доской)  
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библиотека;  

компьютерная зона  

     Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем предметам учебного плана. Он в достаточном объѐме располагает справочными, научно-

популярными и периодическими изданиями; оснащѐн мультимедиа-проектором, средствами сканирования, 

распечатки и тиражирования текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать необходимую 

информацию с выходом в интернет, работая на стационарных компьютерах, своеобразная «точка роста» 

образовательных потребностей учащихся и педагогов, совершенствования педагогического мастерства и развития 

информационно-образовательной среды школы.  

В библиотеке учащимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять:  

информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; расширению их познавательного 

интереса, и на этой основе – возможностей их самообразования и самореализации в процессе практического 

применения знаний;  

обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать необходимые факты, анализировать 

их, выдвигать гипотезы решения проблем,  устанавливать  статистические  закономерности,  делать  

аргументированные выводы;  

продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать устойчивый интерес к образовательным 

предметам через участие в международных образовательных проектах;  

разработку и реализацию самостоятельных программ по координации учебных предметов;  

составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных проектных задач;  

проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в интерактивном режиме, используя Интернет-

возможности;  

дистанционно пройти курсовую подготовку в рамках общероссийских проектов;  

подготовку учащихся к проектным конференциям.  

    Компьютерная зона – компьютерный кабинет с выходом в интернет, скорость которого составляет 2056 кбит/с. 

Здесь проводятся учебные занятия младших школьников по основам информатики.  

    Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

 

Обеспечение информационно-образовательной среды школы техническими средствами  

 

                             МКОУ Чистюньская СОШ 

№ п/п  Оборудование  Начальная школа  

 

Общего 

пользования  

1  Проектор мультимедийный  4 0 

2  Компьютер  3 0 

3  Интерактивные доски  2 0 

4  Музыкальный центр  0 0 

5  Цифровая лаборатория  0  

6  Ноутбук  1 0 

7  Интерактивная доска  1 1 

8  Фотоаппарат  1 1 

9  Принтер  3 0 

10  Термометр  4 0 

11  Звуковые колонки  4 0 

12  Экран   4 0 

13  Рециркулятор   4 0 

14  Водонагреватель электрический  1 0 
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15  

Учебно-наглядное оборудование: 

Коллекция : шерсть, лен, хлопок, шелк, 

древесины,   
1 1 

16  

Набор: «Почва и ее состав», «Полезные 

ископаемые» 2 2 

17  Наглядное пособие: «Умножение»  3 0 

 Портреты поэтов и писателей    

18  Микроскоп цифровой   1 

19  Датчик температуры GO Temp   1 

20  
АдаптерGo!Link  

 
1 

21  
Датчик частоты сердечных сокращений  

 1 

22  Датчик содержания O2   1 

23   Датчик расстояния Go!Motion   1 

24  Карты  для уроков окружающего мира  3 

25  
Глобусы 

4 0 

26  Линейка, циркуль 4/4 0 

27     

 

Программное учебно–методическое   обеспечение образовательной программы начального общего  

образования МКОУ Чистюньской СОШ (в том числе для АООП НОО) 

Оценочные материалы 

 

Предмет Класс Оценочные  материалы (КИМы) 

Русский  

язык   

 

1 Русский язык. Сборник диктантов и  

самостоятельных  работ 1 – 4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щѐглова  – 

М.: Просвещение, 2015  

Математи

ка 

 Математика. Контрольные работы 1 – 4   классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.  С.И. Волкова. – М.: Просвещение, 2016 

Русский 

язык  

 2 Русский язык. Проверочные работы. 2 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.  В.П. Канакина  

М.: Просвещение, 2017  

 Русский язык. Сборник диктантов и  

самостоятельных  работ 1 – 4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ В.П. Канакина,            Г.С. Щѐглова   

М.: Просвещение, 2013 

Математи

ка 

2 Математика.2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова – М.:  

Просвещение, 2017 



459  

Русский 

язык  

3 Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ 1 – 4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/  

В.П. Канакина, Г.С. Щѐглова  – М.: Просвещение, 2013 Русский язык. 

Проверочные работы. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций.  В.П. Канакина, Г.С. Щѐголева – М.:  

Просвещение, 2018 

Математи 

ка 

3 Математика. Контрольные работы 1 – 4   классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.  С.И. Волкова.  

– М.: Просвещение, 2016  

 

Окружаю

щий мир 

3 Окружающий мир.3 класс. Тесты. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций.  А.А.  

Плешаков. – М.:  

Просвещение, 2018  

Технолог

и 

я 

3 Технология. Методическое пособие с поурочными разработками.  3 класс : 

пособие для учителей общеобразоват.  

организаций / Е. А.  

Лутцева, Т. П. Зуева.— М.:  

Просвещение, 2014  

Русский 

язык  

4  

Русский язык. Сборник диктантов  и самостоятельных работ 1 – 4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. Щѐглова   

– М.: Просвещение, 2013  

Математи

ка  

4 Математика. Контрольные работы 1 – 4   классы: учебное пособие для  

общеобразовательных организаций.  С.И. Волкова.  

– М.: Просвещение, 2016  

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, КАДРОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной программы  

     В МКОУ Чистюньской СОШ     создаются   психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс осуществляется с 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима.   

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 

деятельность на оптимальном уровне.   

Работа  по  психолого-педагогическому   сопровождению   участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и учителями школы. Ежегодно классным руководителем совместно 

с педагогом- психологом разрабатывается  план  работы  психологической  службы, 

 включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.   

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов)  на ступени 

начального  общего образования для реализации основной образовательной программы.    

Задачи:   

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к основной 

ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;   

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и родительской 

общественности;   

Обеспечение  вариативности направлений  и  форм  психолого- 
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педагогического сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения.   

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;    

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;    

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;    

развитие экологической культуры;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;    

поддержка детских объединений, ученического самоуправления.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, 

уровне школы в следующих формах:    

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, консультирование педагогов и 

родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС НОО (в 

том числе для АООП НОО) 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья   

Индивидуальный уровень  Групповой 

уровень  

На уровне класса  На уровне школы  

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями - 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого- 

педагогической службы  

проведение 

диагностических 

мероприятий  

профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу)  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических  

занятий, - 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной  

деформации  

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; - 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; - 

проведение 

релаксационных и 

динамических 

пауз в учебное 

время.  

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся - 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с  

детьми  

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни   

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; - 

консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы.  

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью  

организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа  

жизни  

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся  

проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов  

сопровождение 

общешкольных 

тематических  

занятий  

 

3. Развитие экологической культуры   
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- оказание  

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических  

мероприятий  

 

- организация 

профилактической 

деятельности с  

учащимися  

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры  

обучающихся  

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как, социальные  

проекты, акции и  т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

выявление детей с 

признаками одаренности - 

создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного 

обучающегося  

психологическая 

поддержка участников 

олимпиад  

индивидуализация и 

дифференциация 

обучения  

индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) - 

разработка ИОМ 

обучающихся  

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными  

детьми  

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с  

обучающимися  

класса  

 

консультативной 

помощи педагогам  

содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося - 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и  

педагогов  

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; - 

консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями.  

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) - 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий;  

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов;  

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с  

обучающимися  

класса  

 

 

- организация 

консультативной 

помощи педагогам; 

  - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и  

педагогов  

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
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- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.)  

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.)  

- коррекционно 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.)  

-коррекционно 

профилактическая  

работа с педагогами и 

родителями; -

консультативно 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса.  

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностям; 

 - оказание  

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями и особыми 

возможностями здоровья. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса;  

 

 

 Направления деятельности:   

Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  Задачи:   

выявить особенности психологической адаптации учащихся  

привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации   

осуществить развивающей работы с детьми,  испытывающими трудности в 

 адаптационный период (эмоционально-волевая сфера).  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты   

Учащиеся 

1  классов  

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 1 классов.  

в течение  

года   

 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации  

Родители 

учащихся                        

1 классов   

Психолого педагогический 

лекторий «Адаптация в начальной 

школе»    

сентябрь  Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и совместном 

решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать 

рекомендации).   

Родители и 

учителя   

1 классов   

 

Индивидуальное 

консультирование  

Сентябрь-

декабрь   

Учащиеся  

1 классов   

Психолого-педагогическая 

диагностика  уровня тревожности 

и мотивации учащихся 1х классов  

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)   

Выявление учащихся 1 классов 

с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией   
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Учителя  Консультации для учителей  1- х 

классов по итогам  адаптации 

учащихся 1 классов   

октябрь  Мероприятия,  

направленные на оказание 

помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.   

Учащиеся 

1 класса   

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 1х классов,   

показывающих высокий уровень 

тревожности   

Ноябрь-

декабрь  

Снижение уровня тревожности 

учащихся  

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.  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты   

Учащиеся  

2-4 классов   

Диагностика уровня 

умственного развития    

Сентябрь-

декабрь   

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.   

Учителя   Семинар  

«Психологические 

особенности одаренных 

детей»   

февраль  Повышение психологической 

компетенции педагогов, 

работающих с одаренными  

детьми  

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса.   

Задачи:   

формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе людей.   

просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми   

развитие приемов межличностного взаимодействия   

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты   

Учащиеся  

4 класса   

Занятие на развитие 

навыков разрешения 

конфликта «Пути 

разрешения конфликта»   

февраль  Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций   

Учащиеся, 

родители, 

учителя.  

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  работа 

(по запросу)   

в течение 

года  

Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации)   

Учащиеся  Развивающие занятия (по 

запросу)   

Нормализовать психоэмоциональную 

сферу, познавательную деятельность.   

Учащиеся 

«группы 

риска»    

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности   

в течение 

года   

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска».  

Учащиеся  Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся.  

в течение  

года   

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  (научно – 

практические конференции 

лицейского  и городского уровня)   
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Родители, 

учителя    

Психолого-педагогический 

лекторий: «Компьютер в 

жизни подростка. Друг или 

враг?»  1-4-е классы   

февраль  Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации).  

 

«Природа конфликта. Как 

научить ребенка отстаивать 

свое мнение без 

конфронтации» 2-е классы  

февраль    

 

На основе знания 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.  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы                              начального общего 

образования (в том числе для АООП НОО) 

 

      МКОУ Чистюньская СОШ  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой начального общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.   

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.   

   МКОУ Чистюньская  СОШ  укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.   

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный  перечень должностных 

 обязанностей  работников  с  учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности  работников  образовательного учреждения,  служат квалификационные  

характеристики, представленные   в       Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов.   

 

Должность  Должностные обязанности  Требования к уровню квалификации  

руководитель 

образовательного 

учреждения  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и стаж работы на 

педагогических или  

руководящих должностях не менее 5 лет  
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заместитель 

руководителя  

(заместители по 

УВР) 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством  

образовательного процесса  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и стаж работы на 

педагогических или  

руководящих должностях не менее 5 лет  

учитель  осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ  

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  

педагог-психолог  осуществляет  высшее профессиональное  

 профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся  

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  

библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к  

информационным  

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует  

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность».  

бухгалтер  выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций  

бухгалтер: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное  

(экономическое) образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не менее 3 лет. 
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Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по 

учѐту и контролю не менее 3 лет.  

 

Таким образом, в настоящее время в школе штат полностью укомплектован согласно штатному расписанию.   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

   Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования.   

    Все учителя проходят курсы повышения квалификации в контексте ФГОС в соответствии с перспективным планом 

прохождения курсов повышения квалификации МКОУ Чистюньская СОШ не реже 1 раза в три года.   

   Учителя постоянно повышают свою квалификацию не только на курсах повышения квалификации в очной форме. 

Педагоги проходят также дистанционные курсы, систематически участвуют в профессиональных конкурсах 

различного уровня.  

Аттестация педагогических работников 

   В МКОУ Чистюньской  СОШ созданы необходимые условия для проведения аттестации: составлен перспективный 

план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно 

издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВУК. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и положительно 

сказывается на результатах их труда.  

Ежегодно на 1 сентября составляется сводная ведомость укомплектования кадрами, включающая следующую 

информацию о руководящих и педагогических работниках школы:  

фамилия, имя, отчество  

год рождения  

образование (учебное заведение, год окончания)  

квалификация, занимаемая должность  

стаж работы   

дата аттестации  

курсы повышения квалификации (место обучения, дата, количество часов)  

 

   Анализ данной информации позволяет сделать выводы об укомплектованности школы квалифицированными 

кадрами и обеспеченности непрерывного профессионального развития педагогических работников.  

    В перспективном плане по аттестации и повышению квалификации представлена информация об уровне 

образования, тематике пройденных курсов повышения квалификации, прописаны года последующих курсов и период 

предстоящей аттестации по всему педагогическому коллективу. Так как данная информация подлежит постоянной 

корректировке в связи с изменяющимися условиями, то перспективный план отнесен к приложению к 

образовательной программе.  

   Наличие перспективного плана аттестации и повышения квалификации позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

   Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и педагогического 

профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации является прямой обязанностью 

педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. Порядок аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда (в редакции ФЗ от26.0.2019 № 232-ФЗ). 

   Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в обязательном 

порядке и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  

   Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить свое соответствие 

занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 
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квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — 

первая и высшая.  

Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе:  

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых  

организацией;  

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций»  

выявления  развития  у  обучающихся  способностей  к  научной  

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;  

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активного участия в работе методических объединений педагогических работников организации.  

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе:  

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых  

организацией;  

достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций»  

выявления  и  развития  способностей  обучающихся  к  научной  

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, и 

продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной;  

активного участия в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах.  

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.   

Результативность деятельности оценивается по схеме:   

 критерии оценки,   

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.   

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников разрабатываются на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.   

Организация методической работы   

      Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы 
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непрерывного профессионального развития.   

Задачи:    

развитие профессионализма педагогических кадров;   

выявление  затруднений,  потребностей  и  образовательных  запросов педагогов  и 

 формирование  на  их  основе  заявки  на  повышение квалификации  

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения педагогами задач 

новой деятельности;   

выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей.   

Методическая работа МКОУ  Чистюньской СОШ имеет следующую структуру:   

Педагогический совет.  

Методические  объединения: МО классных руководителей.  

   Для учителей стали традиционными формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: заседания педагогического совета, методические объединения, открытые уроки, их анализ; 

творческий отчет, презентации опыта работы; доклады, выступления, мастер - классы; семинары; участие в 

профессиональных и методических конкурсах; аттестация; повышение квалификации, самообразование; 

наставничество; административные совещания.  

    Созданная в МКОУ Чистюньская СОШ система методической работы, позволяет обеспечить сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС и направлена на развитие необходимых 

компетентностей учителя.  

.  

Основные направления деятельности  

1. Организационная деятельность  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Исполнители  Прогнозируемый  

результат,   

 Работа Педагогического Совета 

школы  

В течение года  Руководитель 

ПС  

Протоколы ПС  

2. Информационно-методическая деятельность.  

 Организационно-методическая 

работа с мо,  творческими 

группами,  учителями   

В течение года  Администрац

ия, педагоги  

План МР, 

протоколы   

 

 Организация помощи творческим 

группам учителей, по работе в 

различных образовательных 

проектах  

В течение года  Руководитель 

ПС,  

руководители 

МО  

Преодоление 

затруднений в 

работе над 

проектом  

  Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок,  

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС.  

В течение года  Администрац

ия,  

руководитель 

ПС,  

руководители  

МО  

Анализ уроков, 

мастер-классов  

 Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов 

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения.  

Апрель-май  Учителя 

предметники  

Основные 

образовательные 

программы   

 Заседания мо, посвящѐнные 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС.  

октябрь  Руководитель  

ПС,   

Руководители 

мо, учителя-

предметники  

 

Умение  

проектировать 

урок в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС Методы 

формирования 

УУД у учащихся 

на разных этапах 
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урока  

 

Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на заседании педагогического совета в 

августе.  

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО (в том числе для АООП НОО) 

МКОУ Чистюньской СОШ 

 

Кол-во 

педагог

ов 

Категория  Стаж   

0-5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-

25 

лет 

26-30 

лет 

31-35 

лет 

36-45 

лет 

45 и 

выше 

Начальное общее образование   

Учител

я 

началь

ных 

классов  

- 4 

Высшая  - 0; 

Первая – 3;  

  1 1   2   

Учител

я 

предме

тники - 

6 

Высшая -3; 

Первая – 4; 

 

4 1 1 1 1  1 2  

 

 

 

 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы начального общего образования (в том числе для 

АООП НОО) 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.   

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов предоставляемых учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.   

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, а именно регионального 

расчетного подушевого норматива.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется также за счет средств районного бюджета по ходатайству директора МКОУ Чистюньская  СОШ. 

Объем выделяемых средств направляется на содержание здания учреждения, коммунальные расходы, иные расходы, 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса, в том числе подвоза обучающихся.   

Объем региональной субвенции распределяется учреждением на:  

оплату труда работников учреждения с учѐтом районного коэффициента к заработной плате, а также отчисления;   

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, учебной литературы, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью);   

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала и др).  Формирование 

фонда оплаты труда образовательного учреждения  

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного 
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в соответствии с  региональным  расчѐтным  подушевым  нормативом, количеством  обучающихся  и  

соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения.   

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.   

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную платуруководителей, педагогических 

работников, непосредственно   осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала 

образовательного учреждения;  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

образовательного учреждения и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в 

методической работе, распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня профессионального 

мастерства и др.  

   Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведѐнного  анализа материально-технических  условий  

реализации  основной  образовательной  программы начального общего образования учредитель: 1) проводит  

экономический  расчѐт  стоимости  обеспечения  требований Стандарта по каждой позиции; 2) устанавливает  

предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого оборудования,  а также  перечень  работ для  обеспечения  

требований к условиям реализации ООП; 3) определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям 

реализации ООП; 4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным) графиком  внедрения  

Стандарта  и  определяет  распределение  по  годам  освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии со Стандартом. 

 КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

   Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования в МКОУ Чистюньская  

СОШ и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляют все представители администрации учреждения, руководитель методического объединения 

учителей начальных классов, привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также временными 

рабочими группами.  Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. На основе анализа 

показателей принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 

начального общего образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемого ежегодно.  

Направления и периодичность контроля системы условий 

Объект контроля  

 

Ответственный  Периодичность   

1. Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

 

Анализ правовых актов  РФ, локальных актов  

регламентирующих  реализацию ФГОС НОО  и 

внесение изменений в ОППНОО  

Директор,  

заместители  

директора  

ежегодно  

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

 

Качество кадрового обеспечения реализации   

ФГОС НОО  

Директор,  

заместители  

директора  

Ежегодно (август)  

Исполнение плана-графика повышения квалификации   

педагогических и  руководящих работников школы  

Заместитель 

директора по УВР  

ежегодно  
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Реализация плана научно-методической  работы по   

реализации ФГОС  НОО  

Директор, 

заместители  

директора  

Ежегодно (мй)  

3. Контроль психолого–педагогических условий реализации стандарта  

 

Качество реализации основных направлений  

деятельности ППМС -службы  

Директор, 

заместители  

директора  

Ежегодно( февраль - 

май)  

Качество реализации  системы мониторинга  

образовательных  потребностей  обучающихся и  

родителей ( законных  представителей) по  

использованию часов  вариативной части  учебного 

плана и  внеурочной  деятельности  

Директор, 

заместители  

директора  

Ежегодно( февраль – 

май)  

4.Контроль финансовых условий реализации стандарта  

 

Выделение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ОП ООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

Директор,  

главный, 

бухгалтер 

заместители 

директора  

Ежегодно                               

( сентябрь)  

Наличие локальных актов, регламентирующих 

установление заработной  платы работников школы,  

в том числе   

стимулирующих надбавок  и доплат, порядка и  

размера премирования 

Директор, 

заместители  

директора 

Ежегодно                           

( август) 

  

5.Контроль информационно-методических условий реализации Стандарта  

Качество  информационных  материалов и  

образовательных  ресурсов,  обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО  

Директор,  

заместители  

директора  

Ежегодно ( апрель)  

Соответствие УМК по всем предметам учебного 

плана   

Федеральному перечню учебников  

Заместители  

директора  

 Ежегодно ( февраль)  

6.Контроль материально- технических условий реализации Стандарта  

 

Наличие необходимого материально-технического 

оснащения для реализации ФГОС НОО  

Директор, 

заместители  

директора,  

педагог-

библиотекарь,   

заведующий 

хозяйством  

1 раз в год                              

(август)  

 

 

Лист внесения изменений в адаптированную основную общеобразовательную программу НОО обучающихся 

 с ЗПР (вариан 7.2.) 

 

Дата Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Подпись лица, внесшего 

изменения 
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	Программаучитываетособенностидетейсзадержкойпсихического развития.

	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	Личностныерезультаты:
	Метапредметныерезультаты:
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	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (2)
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	ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
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	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»
	Пояснительная записка
	Общаяхарактеристикаучебногопредмета.
	Местоучебногопредметавучебномплане.
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	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
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