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Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

(Вариант 7.2.) 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее АООП НОО для обучающихся с ЗПР) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с задержкой психического развития, учиты-

вающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, является нормативно-

управленческим документом МБОУ «СОШ №38», и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, специфику содержания и особенности организации образовательной деятельности 

в образовательной организации, реализующей адаптированные программы для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Настоящая АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана самостоятельно и утвер-

ждена МБОУ «СОШ №38» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом основной образователь-

ной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №38». 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в действующей редакции); 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями». 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития включает целевой, со-

держательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №38», а также способы определе-

ния достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-

ния и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
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• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требова-

ниями Стандарта. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития - обеспечение вы-

полнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ №38» АО-

ОП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультур-

ными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обу-

чающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через ор-

ганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивнооздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (села, района). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены диффе-

ренцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в не-

однородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необ-

ходимость 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 тре-
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бованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реа-

лизовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-

питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономер-

ностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организа-

ции доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обу-

чение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-

чающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных облас-

тях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное ус-

воение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позво-

ляющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, со-

ставляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие прин-

ципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (Статья 3 часть 

1Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ). 

 (гуманистический характер образования, единствообразовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образо-

вания, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирую-

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспе-

чивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
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предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной дея-

тельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ (Вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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. АО-

ОП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обу-

чающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АО-

ОП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализа-

ции и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направлен-

ности всей образовательной деятельности при его особой организации: пролонгированные 

сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию соци-

альной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируют-

ся с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого до-

полнительного класса). 

Реализация АООП НОО (Вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обу-

чения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет уст-

ранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Вариант 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в условиях инклюзии: со-

вместно с другими обучающимися, не имеющими ограничений здоровья. (Часть 4 статьи 79 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 -ФЗ, в редакции Федеральных зако-

нов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203 ФЗ). 

Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучаю-

щихся условия обучения и воспитания. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе ре-

комендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающего-

ся с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 

ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществля-

ется МБОУ «СОШ №38» на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных предста-

вителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в струк-

туре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения ва-
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рианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфиче-

ское расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискаль-

кулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со сторо-

ны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При воз-

никновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специали-

сты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно до-

полнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением рабо-

ты. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с це-

лью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и не-

обходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особен-

ностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты ос-

воения АООП НОО (Вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. 

При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений 

в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. (Часть 13 статьи 59 Федерального за-

кона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №73-ФЗ (в ред. Фе-

деральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ). 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образо-

вания должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены вари-

анта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образо-

вательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной дина-

мики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) ос-

тавляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО 

в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. (Часть 6 статьи 58 пункт 9 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» №73-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий (Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N203-ФЗ) 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недоста-

точность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические сомати-

ческие заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депри-

вация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапа-

зон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 

до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способно-

стями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи 

и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучаю-

щихся 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 от-
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мечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и простран-

ственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не толь-

ко от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

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

дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когни-

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

альной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучаю-

щихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опреде-

ляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 

ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

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 по-

знавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. по-

знавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в це-

лом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и не-

устойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятель-

ности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведе-

ния, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмо-

циональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-

бую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержа-

нии образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психо-

физического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные по-

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

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемст-

венность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-
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гогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (Вариант 7.2), характерны сле-

дующие специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейроди-

намики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо-

способности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и исполь-

зования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

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

выков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как об-

щему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справлять-

ся 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 ситуа-

ции взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к се-

бе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, на-

правленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального раз-

вития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-

ности 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 со-

циально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со-

трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально актив-

ной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, мож-

но открыть ему путь к получению качественного образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального обще-

го образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — плани-

руемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они пред-

ставляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допус-

кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образова-

тельной деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание пла-

нируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические за-

дачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адек-

ватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образова-

тельного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (Вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают ин-

дивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значи-

мые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного обра-

зования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опы-

том. 

Личностные результаты освоения АООП НОО: 

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

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) эстетические потребности, ценности и чувств; 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях; 
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10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-

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

11 адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) социально-бытовые умения, используемые в повседневной жизни; 

13) навыки 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 АООП НОО включают освоенные обучаю-

щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

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

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

3) умение 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) навыки смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

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

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

6) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем ин-

дивидуальным возможностям; 

7) умение 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) умение определять общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о рас-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

9) умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) владение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для ка-

ждой предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты: 

Русский язык. Родной (русский) язык: 
1) первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) интерес к изучению родного (русского) языка; 
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3) владение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) владение основами грамотного письма; 

5) владение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры и гражданской позиции человека; 

7) умение использовать знания в области русского языка и грамматико-

орфографические умения для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; представления о мире, россий-

ской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятия о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуж-

дении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оце-

нивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) потребность в систематическом чтении; 

8) умение выбирать с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык. 
1) начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на иностран-

ном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на элемен-

тарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и дос-

тупными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и гео-

метрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле-

ний, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) знания о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности окру-

жающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравствен-

ного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

3) простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой при-

роды, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) умения устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем ми-

ре, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершае-
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мых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 
1) первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни челове-

ка, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, дифференцировать кра-

сивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспи-

тание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного ис-

кусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

циальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 
1) первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) элементы музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, элементарные эстетические суждения; 

3) эмоционально осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) эстетические чувства в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

5) музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 
1) навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, знание правил техники безопасности; 

2) умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) организационные трудовые умения (правильно располагать материалы и инструмен-

ты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарногигиенические требо-

вания и т.д.) 

4) первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

5) умение использовать приобретенные знания и умения для решения практических за-

дач. 

Физическая культура 
1) первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, ут-

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

3) умение следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучаю-

щимися с ЗПР 

Коррекционный курс «Ритмика»: 
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• чувство ритма, связь движений с музыкой, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки; 

• умение дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

• овладение специальными ритмическими упражнениями: ритмичная ходьба, упраж-

нения 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 тан-

цев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

• развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Логопедические занятия: 

• использование различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описатель-

но-повествовательной) на основе обогащения знаний об 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). 

Психокоррекционные занятия: 

• формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемиче-

ских и интеллектуальных процессов; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отноше-

ния к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

• продуктивные виды взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области кон-

кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенци-

альными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучаю-

щимися с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО обу-

чающимися с ЗПР и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает во-

влечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (за-

конных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-

чающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

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; 
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• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, по-

зволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности МБОУ «СОШ №38»; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз-

вития их социальной (жизненной) компетенции. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опи-

раться 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 психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания Программы. Для этого создано методическое обеспечение (описание диагностиче-

ских материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающих-

ся. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО ориентируются на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обес-

печивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу-

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинго-

вых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация. Для оценки 

продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

используется метод экспертной группы (психолого-медико-педагогический консилиум) 

Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изме-

нений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных пред-

ставителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обсле-

дование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в органи-

зацию и содержание программы коррекционной работы. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие ов-

ладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредмет-

ными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к ов-

ладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, ко-

торая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному ус-
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воению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специ-

ально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформиро-

ванности конкретного вида универсальных учебных действий; 

• достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная ос-

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

практических задач средствами учебных предметов; 

• достижение метапредметных результатов проявляется 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.  

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры и гражданской позиции человека; 

• первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

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

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач; 

• учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

У выпускника будут сформированы: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; представления о мире, россий-

ской истории и культуре, первоначальные этические представления, понятие о добре и зле, 

нравственности; успешность обучения по всем учебным предметам; потребность в системати-

ческом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

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

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

венную оценку поступков героев; 

• необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарны-

ми приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 
У выпускника будут сформированы: 
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• ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в куль-

турно-языковое поле своего народа, первоначальные представления о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

• активный и потенциальный словарный запас, культура владения родным языком в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, знание основ-

ных единиц и грамматических категорий родного языка, позитивно е отношение к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

• первоначальные умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения комму-

никативных задач; 

• учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке 
У выпускника будут сформированы: 

• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; представления о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальные этические представления, понятие о 

добре и зле, нравственности; потребность в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; культурная самоидентификация; 

• умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

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

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

героев; 

• необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарны-

ми приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и полу-

чения дополнительной информации. 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

У выпускника будут сформированы: 

• начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; знание правил речевого и нере-

чевого поведения; 

• начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элемен-

тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, лингвистический кругозор; 

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе зна-

комства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

Математика и информатика 
У выпускника будут сформированы: 
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• умение использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

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

ственных отношений; 

• основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

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

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

• начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокуп-

ностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

• первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Окружающий мир 
У выпускника будут сформированы: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, основы экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде; 

• знание доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

Основы религиозных культур и светской этики 
У выпускника будут сформированы: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• основные нормы светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 

• внутренняя установка личности поступать согласно своей совести; основы нравствен-

ности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культу-

ры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потреб-

ности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусст-

ва; 
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• элементарные практические умения и навыки в различных видах художественной дея-

тельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в спе-

цифических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фото-

графия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

• основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры род-

ного края, художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

• умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

Технология: 

Технология 
У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

• навыки самообслуживания; технологические приемы ручной обработки материалов; 

знание правил техники безопасности; 

• умение использовать приобретенные знания и умения для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

• первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

• первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

Физическая культура 
У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здо-

ровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утрен-

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

• навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей раз-

вития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 

в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Оценку этой группы результатов начинают со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся и они смогут ее организо-

вывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и первом дополнительном классах используется только качест-
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венная оценка. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения цен-

тральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, од-

ной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредст-

венным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение ко-

торых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна-

ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также слу-

жащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный ап-

парат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся с 

ЗПР эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципи-

ально необходимы для успешного обучения и, во -вторых, при специальной целенаправленной 

работе учителя в принципе могут быть достигнуты учащимися с ЗПР. Особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимся с ЗПР опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимся адаптивной основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения об-

разования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и ок-

ружающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помо-

щью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех ито-

говых работ - по русскому языку, родному языку, математике - и итоговой комплексной рабо-

ты на межпредметной основе. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам ос-

воения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейобучающихся с ЗПР; 

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и инди-

видуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смы-

словые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она допол-

нительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцента-

ми; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

кое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по граммати-

ческому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентриро-
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вание на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

нии ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуа-

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровне-

вого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при по-

строении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися, уче-

том особенностей детей с ОВЗ. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения результата. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-

ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответст-

вует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши-

роте (или избирательности) интересов. 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интере-

сов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, сформированы с учѐтом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профи-

лю. 

• пониженный уровень достижений; 

• низкий уровень достижений. 

Неусвоение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозмож-

но. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специаль-

ная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации про-

белов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текуще-

го, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базо-

вого уровня. Критерий освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня 

Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений портфолио - метод интегральной (накопительной) оценки - 

портфель достижений, который демонстрирует усилия, прогресс и достижения ученика с ЗПР 
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в различных областях. Портфель достижений — это не только современная эффективная фор-

ма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

Состав портфолио: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Та-

кими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые 

выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 

минимум следующие: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; днев-

ники читателя; выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини- исследовани-

ям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; 

оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов 

работ; результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты темати-

ческого тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых ком-

плексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 
К обязательным формам и методам контроля в МБОУ «СОШ №38» относятся: 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творче-

ская работа. 

Промежуточная аттестация (год): диагностическая - контрольная работа, тесты, дик-

танты, изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные 

контрольные работы. 

Иные формы учета достижений: 

• урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости; 

• внеурочная деятельность - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях,  

• активность в проектах и программах внеурочной деятельности - творческий отчет. 

Виды контроля и учета достижений обучающего. 
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом 

классе перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каж-

дого учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-

ния (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В системе оценки 

должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов, так и оценка динамики образовательных достижений учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие ме-

тоды оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистра-

ции наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса 

или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специаль-

ные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и ины-

ми инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 
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групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого уча-

стника групповой работы. По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших 

школьников удобно фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без 

отметки»). Особая ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку фор-

мирования именно данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линейки достижений по-

зволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный 

момент, так и индивидуальный прогресс ребенка. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно ис-

пользовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут от-

мечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку - полностью или 

частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем 

формируемым на данном этапе навыкам. 

Для оценивания осознанности учащимся с ЗПР особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для 

самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащегося 

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах фор-

мирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строя-

щегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных 

ситуациях. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следую-

щие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания - наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, 

так и учащимися. 

Эталоны - представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оце-

ниваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущи-

ми задачами оценивания. 

Памятки - содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

Итоговая оценка обучающегося с ЗПР и еѐ использование при переходе от началь-

ного к основному общему образованию. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях ребенка с ЗПР и получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях ребенка и всех учащихся. Итоговая оценка обучающегося с ЗПР формируется на 

основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как мини-

мум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокуп-

ности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающих-

ся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

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

уровень овладения метапредметными действиями. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обу-

чения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результа-

ты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

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

основании положительной индивидуальной динамики. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-
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щего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным 

и метапредметным результатам освоения Программы, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реали-

зовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в про-

цессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность под-

ходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметно-

го содержания; 

• реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содер-

жания образования; 

• создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

• целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дейст-

вий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операцион-

ный компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкрети-

зируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установ-

ки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно-

ве: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности: 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци-
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ально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осущест-

вляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в на-

чальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудниче-

ства и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятель-

ности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логи-

ческого, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск разви-

тия формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка». 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения - приобретения определен-

ных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста ин-

формацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

Личностные жизненное само-

определение 

нравственноэтическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка, 

алгоритмизация, коррекциядействий (математика, русский язык, 

окружающиймир, технология, физическая культура и др.) 

 

Познавательные моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осоз-

нанные устные и пись-

менные высказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нрав-

ственных проблем; самостоятельное созда-

ние способов решения проблем поискового 

и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов орга-
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низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования УУД. 

Учебные предметы«Русский язык» и «Родной (русский) язык» обеспечивают формиро-

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом откры-

вает 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 обеспечи-

вают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирова-

ния 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. 

Учебные предметы«Литературное чтении» и «Литературное чтение на родном язы-

ке». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех ви-

дов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и ре-

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

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке — осмысленная, творче-

ская духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержа-

ния 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 началь-

ного общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, от-

ношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является вырази-

тельное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает 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 героямлитера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим-

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык». Метапредметными результатами изучения 

иностранного языка являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
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 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разны ми компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических лекси-

ческих, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Учебный предмет «Математика». При получении 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, гео-

метрических 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 обуче-

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих 

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

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, 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 Федера-

ции и Алтайского края, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Алтайский край и г. Барнаул; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени 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 края; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений челове-

ка с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 
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 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

лей 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 извест-

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

в том числе на многообразном материале природы и культуры Алтайского края. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого пред-

мета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование яв-

ляется 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 требова-

ния предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соот-

ветствие 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 ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства 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. 

Учебный предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного воспри-

ятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных му-

зыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных на-

ционально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии чело-

века. Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессемузыкально-творческой деятель-

ности. Реализация программы обеспечивает овладение социальнымикомпетенциями, разви-

тиекоммуникативныхспособностей черезмузыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать куль-

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

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб-

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкаль-

ном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология». Значимость предмета для формирования универсаль-

ных учебных действий достаточно велика: вносится существенный вклад в формирование всех 
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универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных. Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как творче-

ской личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творче-

ской самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому созида-

тельному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи 

мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; по-

нимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их 

общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созида-

тельной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей работы как части 

общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется 

на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позво-

ляет ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать еѐ для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьни-

ки учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебни-

ка, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возмож-

ность еѐ использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выде-

лять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять спосо-

бы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использо-

вать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать 

с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей пла-

нирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной 

целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых резуль-

татов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся 

наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных ис-

точниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые регу-

лятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоя-

тельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, 

поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается организаций совместной работой в группе, что сопровождается: распределе-

нием ролей, взаимопомощи (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). По-

давляющее большинство видов работ в курсе «Технология» направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно их 

излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложе-

ния и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих това-

рищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать 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 разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их моти-

вации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола-

гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-

рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщен-

ные 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 эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентно-

стей, 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, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, 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 дея-
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тельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

Личностныеобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дейст-

вий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

• контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-

зультатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения це-

ли. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; оп-

ределение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-
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стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где  вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-

ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност-

ной 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 со-

регуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок ок-

ружающих 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-
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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 коммуника-

тивных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных дей-

ствий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопреде-

ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

ленные 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 са-

мооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
Задачи формирования универсальных учебных действий конструируются на основании 

следующих общих положений: 

Структура задачи. Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сфор-

мированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), пред-

полагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих этапов: 

• ознакомление, 

• целеполагание, 

• планирование, 

• осуществление (решение), 

• анализ (проверка), 

• коррекция, 

• оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на ос-

воение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными, с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-

нию, выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Задания только условно можно отнести к разным видам УУД, так как универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и разви-

тие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

На основе УМК «Гармония» 
Задания, нацеленные на личностные результаты 

«Русский язык», «Родной (русский) язык» Многие тексты упражнений учебников несут 

духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Умение доказывать свою позицию. Также посредством текстов 

учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к по-

ниманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражне-
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ний: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». В курсе литературно-

го чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

• на интерпретацию текста; 

• высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

• анализ характеров и поступков героев; 

• формулирование концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? 

для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

«Математика». Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формиро-

вании речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зре-

ния все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных резуль-

татов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь 

только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своѐ 

мнение...»). Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с рабо-

тами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет под-

нимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понима-

ние ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодей-

ствия. В том случае, если дети научились работать, таким образом, у них формируется и по-

нимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сфор-

мированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого 

сообщества. 

Так как рассматриваемый курс математики серьѐзным образом ориентирован на разви-

тие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Такая работа развивает 

у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время 

умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формирова-

нию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на 

этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки опи-

санных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в соз-

дание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир. Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - 

научить школьников объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐн-

ка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов орга-

низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык», «Родной (русский) язык» как учебный предмет обеспечивают форми-

рование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установле-

ния причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес-

печивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования «языко-

вого чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической струк-

туре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к резуль-

татам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учеб-

ных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приорите-

том развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. На ступени начального общего образования важным средством органи-

зации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае-

мой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собе-

седника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника фор-

ме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской иден-

тичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-
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сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла-

на). 

«Математика».Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся по-

знавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников форми-

руются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; разли-

чения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; исполь-

зования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче-

ских фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формиро-

вания общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечива-

ет 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 самоопре-

деления 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 ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

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

бенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени 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 челове-

ка с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию универсальных 

учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-

лей 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 извест-

ных 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 ори-

ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дос-

тижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много-

образию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
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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 способство-

вать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование яв-

ляется основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических 

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

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требова-

ния предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соот-

ветствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

сальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро-

вания системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые 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 предложен-

ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняе-

мой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

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

схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку; 
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 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной 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, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предва-

рительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже-

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-

ного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 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, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

На основе УМК «Школа России» 
Задания, направленные на формирование умения принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, мате-

матики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи показывает детям недостаточность имеющихся у них зна-

ний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся зна-

ний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план дейст-

вия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
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ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого уро-

ка. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целе-

вая установка - ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация постав-

ленных задач в содержании урока (раздела) - творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Задания, направленные на формирование умений определять способы решения проблем 

творческого и поискового характера. Формирование и освоение указанных способов и приѐ-

мов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и по-

искового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные во-

просы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык»одним из приѐмов решения учебных проблем является языко-

вой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предла-

гающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели-

чин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометриче-

ских фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-

нении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поисково-

го характера. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
Основанием обеспечения преемственности разных уровней образовательной системы 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование «умения учиться», которое обеспечивается поэтапным формированием систе-

мы универсальных учебных Действий с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, 

на протяжении всего периода обучения в школе. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит — при поступлении детей в школу 

(переходе из дошкольного на уровень начального общего образования). 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐн-

ка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-
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нии и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жиз-

ни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

• планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодейство-

вать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

Центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: 

• словесно-логическое мышление, 

• произвольная смысловая память, 

• произвольное внимание, 

• письменная речь, 

• анализ и рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

• планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

• знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существен-

ных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование ус-

тойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-

ния. 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена на уровень началь-

ного общего образования, в школе достигается за счѐт адекватного построения образователь-

ной деятельности в адаптационный период и учѐта выше описанных особенностей первого 

уровня общего образования: 

• опора на ведущую деятельность школьников в переходный период (формирование 

учебной деятельности при сохранении игровой, как социально значимой); 

• учѐт особенностей развития (готовности к обучению) детей поступивших в школу 

(педагогическая и психологическая диагностика, позволяет реализовывать в организации 

учебной деятельности принципы:дифференциации ииндивидуализации); 

• подбор кадров - педагогически компетентных учителей способных реализовывать на 

практики современные технологии, системно-деятельностный, компетентностный подходы, 

личностно-ориентированное обучение, технологии сотрудничества и т. д.; 

• организация учебной и внеурочной деятельности в школе и классе, способствующей 

повышению эффективности процесса адаптации первоклассников; 

• организация взаимодействия с родителями, с целью объединения усилий для созда-

ния оптимальных условий адаптации первоклассников (через развитие родительской компе-

тентности). 

Предпосылкой к формированию системы универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (от которой во многом зависит успешность обучающегося в 

дальнейшем), является школьная готовность (эмоционально-личностная, интеллектуальная, 

социальная). 
Соотношение понятий Обеспечение преемственности 

УУД Школьная готовность Через принципы, лежащие в основе создания УМК: 

1. Интеграция как формирование устойчивых связей 

между разными учебными предметами позволяет: 

• сформировать представление о целостности мира, о 

Личностные Эмоциональноличностная: 

• адекватнаясамооценка, 

• учебно-познавательная 

Регулятивные 
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мотивация, 

• произвольность 

поведения. 

взаимосвязи всех его явлений и объектов; 

• «объединить усилия» различных учебных предметов 

по формированию ведущей деятельности младшего 

школьника; 

• устанавливать связи между полученными вшколез-

наниямииконкретнойпрактической деятельностью; 

• эффективно решать организационные вопросы и 

уменьшать общую нагрузку школьника. 

2. Дифференциация обучения - путь поддержки инди-

видуальности ребѐнка - позволяет: 

• учитыватьиндивидуальныйтемппродвижения школь-

ника; 

• корректировать возникающие трудности; 

• обеспечить поддержку его способностей. 

3. Субъектный характер обучения позволяет формиро-

вать: 

• учебно-познавательные мотивы; 

• самоконтроль и самооценку; 

• инициативность, самостоятельность, инди-

видуальность; 

• поиск и творчество. 

4. Диагностикауспешности обучения - обязательное 

условие работы учителя сегодня. Педагогическая диаг-

ностика позволяет учителю: 

• выяснить, как у учеников класса идетформирование 

учебной деятельности, как изменяется уровень овладе-

ния отдельными ее компонентами, в том числе просле-

дить и за уровнем сформированности 

самоконтроля и самооценки; 

• выявить способы работы, которыми овладели учени-

ки; 

• пронаблюдать за результатами выполнения специ-

альных заданий, выясняющих уровень самостоятельно-

сти учащихся. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагоги-

ческие принципы: системности, преемственности, пер-

спективности и др. 

УМК обеспечивает преемственность с дольно подготов-

кой в отборе содержания, подборе заданий в тетрадях, 

использовании изобразительной деятельности (рисова-

ние, аппликация, раскрашивание). 

Методические рекомендации в рамках «творческой мас-

терской» и «Литературного слушания», позволяет осу-

ществлять плавный переход от методов дошкольного 

образования к школьному. 

Предусмотрены коллективные формы работы: в группе, 

паре; возможность использования содержания с учѐтом 

возраста и опыта детей, и т.д. 

Познавательные Интеллектуальная: разви-

тие словеснологического и 

образного мышления, вооб-

ражения и творчества 

Коммуникативные Социальная: развитие эле-

ментарных навыков обще-

ния с взрослыми и детьми 

 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена в начальную школу, 

достигается также за счѐт организации внеурочной деятельности в школе и классе, способст-

вующей повышению эффективности процесса адаптации первоклассников. 

Основанием преемственности при переходе обучающихся к основному общему образо-

ванию могут служить: 

• сформированная у школьников система универсальных учебных действий (личност-

ных, регулятивных, в том числе саморегуляция, познавательных, коммуникативных); 

• сознательная подготовка (для обучающихся) к переходу на следующий уровень обще-

го образования; 

• специально организованные педагогами условия подготовки обучающихся и их роди-

телей, к тем изменениям, которые возникнут при переходе к основному общему образованию. 
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Причины трудностей перехода Возможные пути решения 

недостаточная готовность детей к более 

сложнойисамостоятельнойучебнойдеятельности, свя-

занной с показателями их интеллектуального, лично-

стного развития и, главным образом, с уровнем сфор-

мированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оцен-

ка) 

сформированная у школьников система универсальных 

учебных действий: 

• личностных, регулятивных (в том числе саморегуля-

ции) познавательных, коммуникативных; 

• сознательная подготовка (дляобучающихся) к пере-

ходу на следующий уровень общего образования; 

• специально организованные педагогами условия 

подготовки обучающихся и их родителей, к тем изме-

нениям, которые возникнут при переходе к основному 

общему образованию 

совпадение начала кризисного периода, в который 

вступают младшие подростки, со сменой ведущей дея-

тельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении зна-

чимости учебной деятельности) 

необходимость адаптации обучающихся к новой орга-

низации процесса и содержания обучения (предметная 

система, разные преподаватели и т. д.); 

 

План работы по преемственности между дошкольными образовательными 

учреждениями №45, 105, 42 и начальной школой МБОУ «СОШ №38» 
Работа ведѐтся по трем основным направлениям: работа с детьми; взаимодействие педагогов; 

сотрудничество с родителями. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с детьми 

1 Экскурсия в школу сентябрь Руководитель МО начальных классов, 

старший воспитатель 

2 Проведение совместных мероприятий в школе и 

ДОУ 

в течение 

года 

руководитель МО учителей нач. кл. 

старший воспитатель 

Сотрудничество с родителями 

1 Родительскоесобраниевподготовительной группе 

с приглашением учителя начальных классов. 

Знакомство с диагностикой готовности детей к 

обучению в школе. 

апрель-май учитель нач.кл, педагог-психолог,  

учитель – логопед, воспитатель д/с 

2 Собрания для родителей будущих первоклассни-

ков 

апрель зам. директора по УР, учителя нач. кл 

педагог-психолог, учитель-логопед 

3 Индивидуальныеконсультациидляродителей 

будущих первоклассников 

апрель-май учителя нач.кл, педагог-психолог,  

учитель – логопед, воспитатель д/с 

Взаимодействие педагогов школы и ДОУ 

1 Проведение диагностики по определению готов-

ности детей к школе 

апрель-май Учитель-логопед 

педагог-психолог, воспитатель д/с 

2 Совместныйметодическийсеминар учителей на-

чальныхклассов и воспитателей: «Основы пре-

емственности детского садаи начальнойшколы 

свнедрениемФГОСдошкольноговоспитания и 

ФГОС начальной школы» 

февраль заместитель директора по УР,  

руководитель МО нач.кл. 

старший воспитатель 

 

В целях обеспечения преемственности в сентябре проводится стартовая диагностика на 

этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. Данная диагностика предназна-

чена для комплексной оценки состояния развития ребенка дошкольного возраста в рамках 

подготовки к школьному обучению. Исследование проводится в начале учебного года учите-

лем начальных классов. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО и разрабатываются на основе требований к результатам ос-

воения адаптированной основной образовательной программы начального общего образова-

ния для детей с ЗПР и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

• планируемы результаты учебного предмета (курса); 

• содержание учебного предмета (курса); 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
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каждой темы. 

2.2.1.Основное содержание учебных предметов 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. 

Федосова «Школа России», М.: «Просвещение», 2017г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии; 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 орга-

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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, социаль-

ной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

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

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

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

Метапредметные результаты: 
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в со-

вместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окру-

жающих. 
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10.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты: 
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

спользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтакси-

се; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грам-

матические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответст-

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

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
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этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (под-

робное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих-

ся 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 предшест-

вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

вующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препи-

нания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

графическое 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. Овла-

дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написа-

ние которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное на-

писание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу.жи - ши); 

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

слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
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глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. 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 пере-

носа, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. (Изучается во всех разделах курса) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

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

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за исполь-

зованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-

ние в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и при-

ставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз-

личение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-

просов. Определение принадлежности именсуществительных к 1, 2, 3-му склонению. Мор-

фологический разбор именсуществительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -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 личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения Iи IIспряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невоскли-

цательные. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи — ши, ча — ща, чу - щу в положении под ударением; 

сочетания чк - чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности рече-

вого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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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 сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество  

часов 

Количество 

часов 

 1 класс – 132\164 часов 4ч 5 

1 Обучение грамоте. Добукварный период 17 ч 17 ч 

2 Обучение грамоте. Букварный период 67 ч 67 ч 

3 Обучение грамоте. Послебукварный период 8 ч 20 ч 

4 Наша речь  2 ч 

5 Текст, предложение, диалог 2 ч 3 ч 

6 Слова, слова, слова... 3 ч 4 ч 

7 Слово и слог. Ударение 5 ч 6 ч 

8 Звуки и буквы 27 ч 34 ч 

9 Повторение 1 ч 1 ч 

10 Резервные уроки  10 ч 

1клас (дополнительный)- 132\164 ч 

 Повторение изученного материала  в первом классе  35 40 ч 

 Текст, предложение. 3 3 ч 

 Диалог 2 2 ч 

 Слова, обозначающие предметы, действия, признаки. 6 9 ч 

 Речевая практика 8 17 ч 

 Повторение 3 6 ч 

 Слово и слог.  5 5 ч 

 Ударение 4 5 ч 

 Звуки и буквы 5 5 ч 

 Алфавит  7 9 ч 

 Способы проверки безударной гласной 5 7 ч 

 Написание непроверяемой гласной в слове 3 3 ч 

 Твердые и мягкие согласные. Правописание согласных в слове. 10 13 

 Звуки и буквы. 12 19 ч 

 Правописание буквосочетаний чк, чн, чт; жи, ши, ча, ща, чу, щу. 17 22 ч 

 Повторение  7 9 ч 

 2 класс – 140\170 часов   

1 Наша речь 2 ч 3 ч 

2 Текст 2 ч 3 ч 

3 Предложение 9 ч 11 ч 

4 Слова, слова, слова. 15 ч 18 ч 

5 Звуки и буквы 49 ч  60 ч 

6 Части речи 51 ч 57 ч 

7 Повторение 6 ч 18 ч 

 3 класс – 140\170 часов   

1 Язык и речь 1 ч 2 ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 11 ч 14 ч 

3 Слово в языке и речи 15 ч 17 ч 

4 Состав слова 43 ч 47 ч 

5 Части речи 64 ч 75 ч 
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6 Повторение 2 ч 15 ч 

 4 класс – 140\170 часов   

1 Повторение 9 ч 11 ч 

2 Предложение 7 ч 9 ч 

3 Слово в языке и речи 17 ч 21 ч 

4 Имя существительное 34 ч 39 ч 

5 Имя прилагательное 26 ч 30 ч 

6 Местоимения 8 ч 8 ч 

7 Глагол 31 ч 34 ч 

8 Повторение 4 ч 18 ч 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина 

«Школа России», М.: «Просвещение», 2017г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлеж-

ности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возмож-

ность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными по-

ступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

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

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

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности, определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведе-

ние и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

тарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

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

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пере-

сказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-

учнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне ов-

ладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение на-

писать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстра-

ций, личного опыта. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 
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Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с по-

мощью интонирования. 

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

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

жественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответст-

вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

ста: 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 наро-

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

произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на час-
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ти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, ввиде 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), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-

ного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или неболь-

шим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

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

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

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

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

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм ре-

чевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и худо-

жественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произ-

ведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче-

ского высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-

ния (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основно-

го смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установле-

ние 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. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

часов 

 1 класс - 132 часа 3 ч 4 ч 

1 Обучение грамоте. Добукварный период  14 ч 

2 Обучение грамоте. Букварный период  53 ч 

3 Обучение грамоте. Послебукварный период  16 ч 

4 Вводный урок  1 ч 

5 Жили-были буквы  7 ч 

6 Сказки, загадки, небылицы  7 ч 

7 Апрель, апрель. Звенит капель!  5 ч 

8 И в шутку и всерьѐз  6 ч 

9 Я и мои друзья  5 ч 

10 О братьях наших меньших  5 ч 

11 Резервные уроки  14 ч 

 1 класс (дополнительный) – 132 ч   

1 Вводный урок   1 

2 Жили – были   31 час 

3 Сказки, загадки, небылицы  22 часа 

4 Апрель, апрель. Звенит капель!.  6 ч 

5 И в шутку и всерьѐз   20 ч 

6 Я и мои друзья  20 ч 

7 О братьях наших меньших   32  

 2 класс - 136 часов   

1 Вводный урок  1 ч 

2 Самое великое чудо на свете  4 ч 

3 Устное народное творчество  15 ч 

4 Люблю природу русскую. Осень  8 ч 

5 Русские писатели  14 ч 
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6 О братьях наших меньших  12 ч 

7 Из детских журналов  9 ч 

8 Люблю природу русскую. Зима  9 ч 

9 Писатели — детям  17 ч 

10 Я и мои друзья  10 ч 

11 Люблю природу русскую. Весна  9 ч 

12 И в шутку и всерьѐз  14 ч 

13 Литература зарубежных стран  12 ч 

14 Резервные уроки  2 ч 

 3 класс - 136 часов   

1 Самое великое чудо на свете  2 ч 

2 Устное народное творчество  14 ч 

3 Поэтическая тетрадь 1  11 ч 

4 Великие русские писатели  26 ч 

5 Поэтическая тетрадь 2  6 ч 

6 Литературные сказки  9 ч 

7 Были-небылицы  10 ч 

8 Поэтическая тетрадь 1  6 ч 

9 Люби живое  16 ч 

10 Поэтическая тетрадь 2  8 ч 

11 Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок  12 ч 

12 По страницам детских журналов  8 ч 

13 Зарубежная литература  8 ч 

 4 класс - 136 часов 3 ч 4 ч 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 ч 

2 Летописи, былины, жития  11 ч 

3 Чудесный мир классики  22 ч 

4 Поэтическая тетрадь  12 ч 

5 Литературные сказки  16 ч 

6 Делу время — потехе час  9 ч 

7 Страна детства  8 ч 

8 Поэтическая тетрадь  5 ч 

9 Природа и мы  12 ч 

10 Поэтическая тетрадь  8 ч 

11 Родина  8 ч 

12 Страна Фантазия  7 ч 

13 Зарубежная литература  15 ч 

14 Резервные уроки 2  3 ч 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 

Автор: Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников И.Л. Бим 2-4 классы М.: «Просвещение», 2016г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
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ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для созда-

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

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

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

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение до-

говариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 
В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические выска-

зывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основ-

ного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языко-

вом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, со-

ответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 

правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на об-

разец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явления ми, по-

здравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 
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• социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные персо-

нажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрица-

тельные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоен-

ным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, пере-

дачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и сво-

ей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью ино-

странного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубеж-

ных турах с родными. 

В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при ус-

воении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технология-

ми, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для само-

стоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных за-

даний. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

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

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

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

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. 

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

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

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

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героевкниг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об-
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щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
 3 класс -34 часа  

1 Hallo, 3. (dritte) Klasse! Wiedersehen mit Freunden 4 ч 

2 Sabine geht gern in die Schule. Und ihr? 5 ч 

3 Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter? 5 ч 

4 Und was bringt uns der Winter? 4 ч 

5 In der Schule haben wir viel zu tun 4 ч 

6 Der Fruhling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? 5 ч 

7 Geburtstag! Ist das nicht auch ein schoner Tag? 5 ч 
 4 класс - 34 часа  

1 Wir wissen und konnen schon vieles. Oder? 6ч 

2 Wie war es im Sommer? 5 ч 

3 Und was gibt es Neues in der Schule? 6 ч 

4 Mein Zuhause. Was gibt es hier alles? 6 ч 

5 Freizeit ... Was machen wir da? 5 ч 

6 Bald kommen die groBen Ferien 6 ч 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного об-

щения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения.  

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма.  

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Немецкий язык.Графика, каллиграфия, орфография. Звуко-буквенные соответст-

вия. Апостроф. Основные правила употребительных слов, вошедших в активный словарь Не-

мецкого алфавита. Все буквы иностранного алфавита. Знаки транскрипции, буквосочетания, 

чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения зву-

ков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце сло-

га или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изоли-



59 
 

рованном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по-

вествовательного, вопросительного (общий и специальный вопросы) перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-

ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецко-

говорящих и англоговорящих стран.  

Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (er, in, - chen, lein, tion, ist); словосложение (dasLehrbuch); 

конверсия (dasLesen, dieKalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуе-

мым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым (MaineFamilieistgroB.) и составным гла-

гольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt. Esschneit.). 

Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом Esgibt ... . Простые рас-

пространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, Per-

fekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка 

sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infini-

tiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определѐн-

ным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnellи др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, zwis-

chen, vor. 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. 

М.: Дрофа, 2017г. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сфор-

мированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни со-

временного человека и его важности для современного поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурно-

го общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических комп-

лектов ―Rainbow English‖ позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших 

школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые комму-

никативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, 

соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических ком-

плектах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся 

интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет спо-
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собствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностран-

ный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплектов се-

рии ―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных результатов, то есть фор-

мированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 

развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать 

свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного ре-

зультатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделе-

ния существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое 

на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-

методических комплектах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологиче-

ской и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы яв-

ляются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексиче-

ской, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными 

знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без от-

метки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполне-

ния практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие ре-

зультаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 
Выпускник научится: 

■ участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

■ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

■ рассказывать о себе, своей семье, друге; 

■ кратко излагать содержание прочитанного текста. 

■ Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

■ понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозапи-

си, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

■ использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незна-

комые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

■ соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

■ читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

■ находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
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Выпускник научится: 

■ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

■ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

■ писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

■ писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 

■ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные 

соответствия; 

■ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

■ списывать текст; 

■ отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

■ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

■ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

■ оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

■ находить в тексте слова с заданным звуком; 

■ вычленять дифтонги; 

■ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

■ соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествова-

тельное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

■ членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

■ различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

■ соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

■ узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лекси-

ческие единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

■ использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценоч-

ную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

■ использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изу-

чаемого языка; 

■ узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -

teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

■ узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

■ узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water); 

■ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

■ использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествователь-

ное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

■ оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продук-

тивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

■ оперировать в речи отрицательными предложениями; 
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■ формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

■ оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

■ оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

■ образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep 

— sheep, goose — geese; 

■ использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

■ использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — 

worst); 

■ выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), обо-

рота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to..., модальных глаголов 

can и must; 

■ использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых во-

просительных, отрицательных конструкций; 

■ оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yester-

day, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

■ использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и про-

странственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

■ использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопреде-

ленные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, при-

обретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и 

культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами 

речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы 

в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники 

учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую 

и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невер-

бальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

■ пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

■ пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и пра-

вил; 

■ вести словарь для записи новых слов; 

■ систематизировать слова по тематическому принципу; 

■ находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне от-

дельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения 

и т. д.); 

■ извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной за-

дачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познава-

тельной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 
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■ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоя-

тельных письменных и устных высказываний; 

■ умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информа-

цию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 

■ приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 

В эстетической сфере: 

■ овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

■ развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

■ умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку 

по учебно-методическим комплектам серии ―Rainbow English‖ для начальной школы, отметим, 

что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального об-

щего образования у обучающихся: 

■ сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

■ расширится лингвистический кругозор; 

■ будут заложены основы коммуникативной культуры; 

■ сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык»; 

■ а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-

ния, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком 

на следующей ступени образования. 

Содержание курса, реализуемое в линии учебников 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обу-

чения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более де-

тальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для 

обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также 

в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном 

уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК 

(2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они 

включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими на начальном уровне); 
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— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и не-

вербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные уме-

ния). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенно-

сти и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, по-

дарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местопо-

ложение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осе-

нью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. За-

нятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое 

время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 

спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Об-

становка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение 

строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. На-

чальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное 

времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешест-

вия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Лю-

бимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный 

стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. 

Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия неко-

торых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. 

Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы стран  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография: 
Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 



65 
 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: употреблять речевые образцы с глаголами to have, to 

be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

№ Тема  Количество 

часов  

3 класс -35ч 

1 Знакомство  5 ч 

2 Мир вокруг меня  5 ч 

3 Сказки и праздники  5 ч. 

4 Я и моя семья  5 ч 

5 Мир вокруг нас  5 ч 

6 На ферме 5 ч 

7 Мир увлечений. Досуг. 5 ч 

4 класс- 35 ч 

1 Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по 

отношению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 

4 ч 

2 Способы выражения преференции в английском языке. 

Повседневные занятия детей и взрослых. 

Способности и возможности людей 

4 ч 

3 Цветовая палитра мира. 

Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или 

иную деятельность 

4 ч 

4 Выражение количества в английском языке. 

Физические характеристики 

людей, животных и объектов неживой природы 

4 ч 

5 Семья и семейные традиции: празднование дня рождения 4 ч 

6 Занятия и профессиональная деятельность. 

Физическое состояние человека 

4 ч 

7 Мир животных 4 ч 

8 Времена года и погода  4 ч 
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Рабочая программа по предмету «Математика» 

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 

«Школа России», М: «Просвещение», 2016г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семей-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• целостное восприятие окружающего мира; 

• развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы-

полнению заданий; 

• рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к рабо-

те на результат. 

Метапредметные результаты: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления; 

• овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата; 

• способность использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изо-

бражения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; 

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

фикации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинноследственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументиро-

вать своѐ мнение; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совме-

стной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты: 
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• использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), за-

писи и выполнения алгоритмов; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач; 

• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпрети-

ровать данные; 

• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере). 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметическо-

го действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм ра-

боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Плани-

рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-

гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инстру-

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-
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вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и прибли-

жѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвержде-

ний. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс - 132 часа  

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представ-

ления 

8 ч 

2 Числа от 1 до 10. Число 0 28 ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 ч 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 ч 

5 Числа от 1 до 20 Нумерация 12 ч 

6 Числа от 1 до 20 Сложение и вычитание 21 ч 

7 Итоговое повторение 6 ч 

8 Проверка знаний 1 ч 

 1 класс (дополнительный) -132 ч  

1 Повторение 3 

2 Числа от 1 до 10 7 

3 Число 0. Нумерация 10 

4 Сложение и вычитание. 20 

5 Числа от 11 до 20 20 

6 Нумерация  15 

7 Табличное сложение 20 

8 Табличное вычитание 20 

9 Повторение  17 ч 

 2 класс - 136 часов  

1 Числа от 1 до 100 Нумерация 16 ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 20 ч 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 23 ч 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 ч 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление Табличное умножение и деление 21 ч 

7 Итоговое повторение 10 ч 

8 Проверка знаний 1 ч 

 3 класс - 136 часов  

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 ч 

2 Табличное умножение и деление 28 ч 
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3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28 ч 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 ч 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 ч 

7 Умножение и Деление 15 ч 

8 Итоговое повторение 5 ч 

9 Проверка знаний 1 ч 

 4 класс - 136 часов  

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 ч 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 ч 

3 Величины 14 ч 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 ч 

5 Умножение и деление 17 ч 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 40 ч 

7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 22 ч 

8 Итоговое повторение 8 ч 

9 Проверка знаний 2ч 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

А.А. Плешаков. «Школа России», М.: «Просвещение», 2016г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

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

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

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

циальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

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

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и дачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для соз-

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

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

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

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

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

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

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

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровь-

есберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

жающем мире. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рас-

свет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 
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на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус-

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основенаблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян расте-

ний. 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 приро-

ду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, послови-

цы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедни-

ки, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, от-

дельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела челове-

ка, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограничен-
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ными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно -нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качест-

вах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол-

лектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведе-

ния при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государ-

ства 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 сво-

его региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I- Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край - частица России. Родное село, Алтайский, край: название, основные дос-

топримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 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 события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-

но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): назва-

ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физическо-

го и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐг-

ких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

ѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс - 66 часов  

1 Задавайте вопросы! 1 ч 

2 Что и кто? 20 ч 

3 Как, откуда и куда? 12 ч 

4 Где и когда? 11 ч 

5 Почему и зачем? 22 ч 

 1 класс- 66 часов  

1 Задавайте вопросы! 1 ч 

2 Кто и что? 20 ч 

3 Как, откуда и куда? 12 ч 

4 Где и когда? 11 ч 

5 Почему и зачем? 22 ч 

 2 класс - 68 часов  

1 Где мы живѐм 4 ч 

2 Природа 20 ч 

3 Жизнь города и села 10 ч 

4 Здоровье и безопасность 9 ч 
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5 Общение 7 ч 

6 Путешествия 18 ч 

 3 класс - 68 часов  

1 Как устроен мир 6 ч 

2 Эта удивительная природа 18 ч 

3 Мы и наше здоровье 10 ч 

4 Наша безопасность 7 ч 

5 Чему учит экономика 12 ч 

6 Путешествия по городам и странам 15 ч 

 4 класс - 68 часов  

1 Земля и человечество 9 ч 

2 Природа россии 10 ч 

3 Родной край — часть большой страны 15 ч 

4 Страницы всемирной истории 5 ч 

5 Страницы истории России 20 ч 

6 Современная Россия 9 ч 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

М.Т. Студеникина «Основы светской этики», 4 класс, Москва «Русское слово», 

2012 

Планируемые  результаты освоения курса: 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в куль-

туре истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в российской культуре; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета. 

Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Осно-
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вы светской этики». 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и рели-

гия. 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, цер-

ковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се-

мья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия - наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена 

и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхож-

дение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и рели-

гия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской куль-

туре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские сим-

волы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буд-

дийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддий-

ской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского наро-

да. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 

еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 

с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия - наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Се-

мья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия - наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах раз-
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ных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечест-

ва. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравст-

венным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всего: 34 ч 

Тема Количеств

о часов 

Содержание Дидактические единицы 

стандарта 

Введение 

в предмет 

1 Народы России, их духовно-

нравственная культура. Учебник 

«Основы светской этики», его струк-

тура. Истоки вежливых слов. 

Значение вежливости 

Этика и ее значение в жизни че-

ловека. Культура и мораль. 

Этикет 

Россия — 

Родина 

моя 

2 Понятие Родины. Древняя Русь. 

Происхождение названий Русь, рус-

ские. Наша Родина — Россия, ее гео-

графическое положение, природа, 

население. Радушие и доброжела-

тельность россиян. Россия — мно-

гонациональное государство. Наци-

ональность и раса. Древние города 

России, их памятники культуры 

Россия — наша Родина. Лю-

бовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонациональ-

ного и многоконфессионально-

го народа России. Этикет 

Этика и 

этикет 

2 Понятия этика, мораль (нравствен-

ность). Назначение этики, ее кате-

гории. Понятие этикет, его про-

исхождение и назначение. Нормы 

этикета, их развитие и совершенс-

твование. Современные правила по-

ведения, манеры поведения человека, 

их характеристика 

Этика и ее значение в жизни че-

ловека. Этикет. Нормы морали 

Вежливос

ть 

2 Понятия вежливость, уважение. 

Происхождение слов здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, их значения. 

Обычай рукопожатия, обычай сни-

мать головной убор. Этикет приветс-

твия в школе и дома, на улице. От-

ношение к недостаткам и слабостям 

людей. Обида словом, извинение. 

Этикет разговорной речи. Умение 

слушать друг друга 

Нормы морали. Этикет 

Добро и 

зло 

2 Понятия добро и зло. Слова с корнем 

добро. Тема добра и зла в русских на-

родных сказках, былинах. Правила 

разговорной речи: громкость голоса, 

интонация, мимика, жесты. Язык 

жестов. Значение слов. Влияние сло-

ва на взаимоотношения людей. Про-

явление тактичности и сдержанности 

в споре. Необдуманные поступки и 

их последствия. Умение прощать — 

начало доброго отношения к людям. 

Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравст-

венные ценности, идеалы, 

принципы морали. Нормы 

морали. Образцы 

нравственности в культуре 

Отечества. Этикет 
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Благожелательность. Забота о род-

ных и близких. Бескорыстная по-

мощь нуждающимся в ней людям. 

Повседневные проявления доброты 

Дружба и 

поря-

дочность 

2 Понятие и проявление дружбы. Роль 

доверия в укреплении дружбы. Ка-

чества настоящего друга и их прояв-

ление в повседневных отношениях. 

Честность, доброта, порядочность, 

трудолюбие, понимание, бескорыс-

тие, справедливость. Взаимопонима-

ние, требовательность и ответствен-

ность. Проявление дружбы в сказках, 

произведениях детской литературы. 

Понятия-синонимы друг, приятель, 

товарищ. Правила дружбы. Отноше-

ния в классном коллективе 

Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравс-

твенные ценности, идеалы, при-

нципы морали. Нормы морали. 

Методика создания морального 

кодекса в школе. Этикет 

Честност

ь и 

искренно

сть 

2 Понятия честность и искренность. 

Из истории традиций по выявлению 

честности и лжи. Значение выраже-

ний о честности («честное слово», 

«честно исполнять свой долг», «жить 

по совести, честно» и др.). Что зна-

чит быть честным с самим собой, с 

окружающими. Честность, правди-

вость и тактичность. Позитивные ка-

чества честности. Искренность — 

составная часть честности. Честность 

по выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов 

Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравс-

твенные ценности, идеалы, при-

нципы морали. Нормы морали. 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Нравст-

венные традиции предпринима-

тельства. Методы нравственно-

го самосовершенствования. 

Образцы нравственности в 

культурах разных народов. 

Этикет 

Гордость 

и 

гордыня 

2 Понятия гордость и гордыня. Чувст-

во собственного достоинства челове-

ка, самоуважения. Порядочность и 

скромность. Зазнайство и гордыня, 

зависть. Воспитание положительных 

качеств личности, тренинги. Гор-

дость за хорошие дела и поступки ге-

роев России 

Нормы морали. Любовь и ува-

жение к Отечеству. Государст-

во и мораль гражданина. Эти-

кет 

Обычаи и 

обряды 

русского 

народа 

2 Что такое обычай и обряд. Из исто-

рии обряда бракосочетания на Руси. 

Решение вопросов женитьбы и заму-

жества. Сваты. Помолвка. Венчание. 

Обычай встречи молодых хлебом- 

солью. Этикет царского обеда. Осо-

бенности бракосочетания в совре-

менной России 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Этикет 

Терпение 

и труд 

2 Значения слова терпение. Что такое 

труд. Трудовые дела в школе и дома, 

их последовательность и сис-

тематичность. Постоянные домашние 

поручения и их выполнение. Значе-

ние труда в жизни человека и обще-

ства. Свободный и посильный труд. 

Повседневные дела и техника безо-

Трудовая мораль. Методы 

нравственного самосовершен-

ствования. Этикет 
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пасности в работе. Твои любимые 

дела. Потребность в труде. Со-

четание труда умственного и физи-

ческого. Учеба — важнейший труд 

школьника 

Семья 2 Семья — объединение людей разного 

возраста, основанное на кровно-

родственных связях. Из истории се-

мьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. 

Фамилия — наследственное семей-

ное имя. Происхождение фамилии. 

Роль родителей в современной семье. 

Крепость и стабильность семьи. 

Родословная семьи 

Высшие нравственные ценно-

сти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. 

Этикет 

Семейны

е 

традиции 

2 Традиция — передача из поколения в 

поколение правил поведения в семье, 

семейных обычаев и обрядов. 

Разнообразие традиций, собственные 

традиции семьи, их создание 

Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Этикет 

Сердце 

матери 

2 Роль матери в семье. День матери в 

России. Традиция празднования Дня 

матери у народов мира. Материнская 

любовь. Мать и счастье — не-

раздельные понятия. Мать — творец 

человека. Подарить радость маме. 

Ответственность мамы за своих де-

тей, помощь детей своим родителям. 

Бережное отношение детей к роди-

телям, родным и близким 

Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравст-

венные ценности, идеалы. Нор-

мы морали. Этикет 

Правила 

твоей 

жизни 

2 Сознательная дисциплина учащихся 

в школе. Правила приема пищи в 

школе. Этикет школьного праздника. 

Самообслуживание учащихся. Под-

держание порядка и чистоты в школе 

и дома, во дворе дома и на улице. 

Помощь детей родителям. Распоря-

док дня ученика. Культура общения 

сверстников. Особенности общения 

детей между собой и с посторонними 

взрослыми людьми, соблюдение пра-

вил личной безопасности. Внима-

тельное отношение к маленьким де-

тям, престарелым и инвалидам, по-

мощь им 

Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Этикет 

Праздник

и народов 

России 

2 Христианские праздники. Проис-

хождение Масленицы. Семь дней 

Масленицы. Великий пост. Старин-

ные праздники: Пасха, Рождество 

Христово, святки, Крещенский со-

чельник, Крещение. Праздничный 

застольный этикет. Курбан-байрам, 

день Сангхи, обряды народов, сво-

бода совести 

Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Этикет 

Защитник 2 23 февраля — День защитника Оте- Государство и мораль гражда-
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и 

Отечеств

а 

чества. Состав Вооруженных сил РФ. 

Страницы боевой славы Родины с 

XIII до XX в.: Невская битва, сраже-

ние на Чудском озере, Куликовская 

битва, борьба с поляками в XVII в., 

подвиги полководца А.В. Суворова, 

Отечественная война 1812 г., Вели-

кая Отечественная война 1941—1945 

гг. Охрана сухопутных, воздушных и 

водных границ страны 

нина. Патриотизм многонаци-

онального и многоконфесси-

онального народа России. Что 

значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравст-

венные ценности, идеалы, 

принципы морали. Этикет 

Итоговое 

повторен

ие 

3 Основные знания и умения по этике 

и этикету 

Этика и ее значение в жизни че-

ловека. 

Праздники как одна из форм 

исторической памяти. 

Образцы нравственности в 

культурах разных народов. 

Государство и мораль гражда-

нина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринима-

тельства. Что значит быть 

нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценно-

сти, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального 

кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная 

норма. 

Методы нравственного самосо-

вершенствования.  

Любовь и уважение к Отечест-

ву. 

Патриотизм многонациональ-

ного и многоконфессионально-

го народа России 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Б.М.Неменский «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей— потребностей в общении с искусст-

вом, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 



80 
 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполне-

ние творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

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

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение ор-

ганизовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ху-

дожественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-

раз; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цвето-

ведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изо-

бражения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способ-

ности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художест-

венную культуру; 
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• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, че-

ловека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предла-

гаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной куль-

туры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и ис-

торическим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художест-

венные музеи России (Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание фор-

мы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художест-

венного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа-

ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные обра-
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зы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплете-

ние ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями на-

родных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контра-

ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-

ное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художест-

венный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, жи-

вотного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выра-

зительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисун-

ке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в деко-

ративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо-

бражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в про-

изведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. Савра-

сов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ чело-

века в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Об-

раз защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 
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д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование 

и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-

венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, на-

турной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности музыкального 

искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изо-

бразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель —слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыс-

лей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы му-

зыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного со-
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держания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. Му-

зыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музы-

кальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Раз-

личные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музы-

кальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народ-

ное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокуль-

турных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-

ции: содержание, образная сфера и исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
 1 класс - 33 часа  

1 Ты учишься изображать 9 ч 

2 Ты украшаешь 8 ч 

3 Ты строишь 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 ч 
 2 класс - 34 часа  

1 Как и чем работает художник? 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 11 ч 

4 Как говорит искусство 8 ч 
 3 класс - 34 часа  

1 Искусство в твоем доме 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

3 Художник и зрелище 11 ч 

4 Художник и музей 8 ч 
 4 класс - 34 часа  

1 Истоки родного искусства 8 ч 

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ — художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 8 ч 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: «Посвещение», 2016г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской право-

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 
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• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Получат возможность для формирования: 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение на-

выками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержа-

ния музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

Получат возможность для формирования: 

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

ления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ре-

сурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п. 

Познавательные: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусст-

ву и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 
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• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям; 

Получат возможность для формирования: 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержа-

ние, интонационно - образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

нопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Коммуникативные: 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества 

Получат возможность для формирования: 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусст-

ву и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

Получат возможность для формирования: 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержа-

ние, интонационно - образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

нопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

Содержание учебного предмета 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как ес-

тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-
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кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор-

честве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музы-

кальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др. ). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыс-

лей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы му-

зыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одно-, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти-

вы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфониче-

ские). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи . 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
 1 класс - 33 часа  

1 М узыка вокруг нас 16 ч 

2 М узыка и ты 17 ч 
 2 класс - 34 часа  

1 Россия — Родина моя 3 ч 

2 День, полный событий 6 ч 

3 О России петь — что стремиться в храм 5 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5 В музыкальном театре 5 ч 

6 В концертном зале 5 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6 ч 
 3 класс - 34 часа  

1 Россия — Родина моя 5 ч 

2 День, полный событий 4 ч 

3 О России петь — что стремиться в храм 4 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5 В музыкальном театре 6 ч 

6 В концертном зале 6 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 ч 
 4 класс - 34 часа  

1 Россия — Родина моя 3 ч 

2 О России петь — что стремиться в храм... 4 ч 
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3 День, полный событий 6 ч 

4 Гори, гори ясно, чтоб ы не погасло! 3 ч 

5 В концертном зале 5 ч 

6 В музыкальном театре 6 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7 ч 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» 

Е.А.Лутцева «Школа России», М.: «Просвещение», 2016г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и раввитие со-

циально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных ус-

тановок (внимательноеи доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, забот ливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелатель-

ность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение 

к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отно-

шение к своему и чужому труду и результатам труда). 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соот-

носить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий де-

коративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выде-

лить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реа-

лизации, выполнять самооценку результата). 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от не-

известного; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оп-

тимальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения от дель-

ных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои дейст-

вия; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебни-

ке, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений мате-

риалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
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• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать 

еѐ для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. Ком-

муникативные УУД 

• формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту на-

чальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художни-

ка, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятель-

ности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проект-

ной деятельности. 

1. Общекультурные и общетрудо вые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание. Знать на уровне представлений: 

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соот-

ветст вии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобрази-

тельного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компью-

тером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. Знать: 

• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических ма-

териалов (бумаги, металлов, тканей); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• петельную строчку, еѐ варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 
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• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготов-

ления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных ис точ ни ков (в 

том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декора-

тивнохудожественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 на-

родов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копировани-

ем, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножни-

цами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изде-

лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соот-

ветствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их уз-

навание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центро-

вая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по клю-

чевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательны-

ми ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-

тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

                     
1
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопас-

ные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декора-

тивно-прикладном творчестве региона. 
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грамм Word и PowerPoint. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 
 1 класс - 33 часа  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

6 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 17 ч 

3 Конструирование и моделирование 10 ч 
 2 класс - 34 часа  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

8 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 15 ч 

3 Конструирование и моделирование 9 ч 

4 Использование информационных технологий 2 ч 
 3 класс - 34 часа  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

14 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 10 ч 

3 Конструирование и моделирование 5 ч 

4 Использование информационных технологий 5 ч 
 4 класс - 34 часа  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

14 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 8 ч 

3 Конструирование и моделирование 5 ч 

4 Использование информационных технологий 7 ч 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

В.И.Лях, М.:»Просвещение», 2016г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей о совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
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жающих, готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, ба-

зовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздо-

ровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела идр.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коорди-

нация движений, гибкость). 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опус-

титься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глу-

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакал-

кой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, пово-

ротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение вни-

мания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонгли-

рование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упо-

ры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координаци-

юс асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внима-

ния и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мы-
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шечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мы-

шечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пе-

релезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак-

симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннис-

ного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и дву-

мя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полупри-

седе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче-

ской палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере-

движениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 
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скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐ-

жа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мы-

шечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодо-

ление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с 

песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (пар-

ные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку 

и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и дву-

мя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касани-

ем рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), 

с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу-

приседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; под-

бирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы уп-

ражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глу-

бокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("поню-

хать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимна-

стической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнасти-

ческой стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движе-

ний руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения рабо-
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тающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как пету-

шок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой 

с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опус-

кание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; 

упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «ок-

но», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставны-

ми шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде 

стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатыва-

ние партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты 

и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными 

мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; под-

нимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и 

в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помо-

щью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смир-

но!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колон-

не; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направ-

ления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быст-

ро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; 

бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; 

бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две че-

рез ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; 

прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (ле-

вой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в гори-

зонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасы-

вание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и 

ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками сни-

зу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, 

из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, 

мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 

кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно коле-

но; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом 

переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», 

«Ласточка» на полу. 
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Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через пред-

меты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; по-

лоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знания о физической культуре 8 8 8 8 

1.1 Физическая культура 2 2 2 2 

1.2 Из истории физической культуры 2 2 2 2 

1.3 Физические упражнения 4 4 4 4 

2 Способы физкультурной деятельности 7 7 7 7 

2.1 Самостоятельные занятия 3 3 3 3 

2.2 Сам. наблюдения за физ.развитием и физ. 

подготовленностью 

2 2 2 2 

2.3 Самостоятельные игры 2 2 2 2 

3 Физическое совершенствование 73 73 73 73 

3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 

3.2 гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 

3.3 лѐгкая атлетика 21 21 21 21 

3.4 подвижные и спортивные игры 18 18 18 18 

3.5 лыжные гонки 14 14 14 14 

4 Вариативная часть 11 14 14 14 
 ИТОГО 99 102 102 102 

2.3. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)», «Ритмика».  

2.3.1. Рабочая программа логопедического занятия «Предупреждение нарушения пись-

ма» О.А. Ишимовой, С.Н. Шаховской, А.А. Алмазовой; Москва, «Просвещение», 

2019г. 1 класс 

Организация коррекционно-педагогической работы с первых дней школьного обучения 

ребѐнка необходима для создания предпосылок успешного формирования первоначального 

навыка письма как условия предупреждения дисграфии. 

Характеристика состава детей: обучающиеся 1 классов с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1.) с на-

рушением в развитии устной речи (предрасположенность к дисграфии по признаку речевой 

недостаточности: недоразвитие фонетико-фонематических компонентов устной речи, недораз-

витие фонетико-фонематических компонентов и лексико-грамматических компонентов устной 

речи). 

Количество тем – 35.  

Ориентировочная продолжительность коррекционно-педагогической работы – полгода 

- год. В работе с учащимися, имеющими тяжѐлые нарушения речи, продолжительность реали-

зации первого этапа коррекционно-педагогической работы может быть увеличена на 0,5 года с 

учѐтом их образовательных потребностей. 

Планируемые результаты: отсутствие или незначительное количество дисграфических 

ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок при выполнении репродуктивных 

письменных заданий (письмо под диктовку, списывание). 

Тематическое планирование 1 класса  
Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим темам. Звуки и буквы 
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(33 темы + 2 проверочные работы). 

Тема Коли- 

чество 

Количество 

проверочных 

работ 

Всего 

1.Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-

ской теме «Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква О. 

1 - 1 

2. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-

ской теме «Осенний пейзаж. Дети собирают грибы». Буква Е. 

1 - 1 

3. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Осенний пейзаж. Животные и птицы готовятся к 

зиме». Звук [А]. Буква А. 

1 - 1 

4. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Зимний пейзаж». Звук [И]. Буква И. 

1 - 1 

5. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». Звуки [Н-Н,]. 

Буква Н. 

1 - 1 

6. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Зимний пейзаж. Дети лепят снеговика». Звуки [Т-

Т,], Буква Т. 

1 - 1 

7. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Весенний пейзаж». Звуки [С-С,]. Буква С. 

1 - 1 

8. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Весенний пейзаж. Звери и их детѐныши». Звуки 

[Р-Р,]. Буква Р. 

1 - 1 

9. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Весенний пейзаж. Дети вешают скворечник». 

Звуки [В-В,]. Буква В. 

1 - 1 

10. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Летний пейзаж». Звуки [Л-Л,]. Буква Л. 

1 - 1 

11. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Летний пейзаж. Луг. Стадо». Звуки [К-К,]. Буква 

К. 

1 - 1 

12. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Летний пейзаж. Отдых людей». Звуки [М-М,]. 

Буква М. 

1 - 1 

13. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Двор». Звуки [Д-Д,]. Буква Д. 

1 - 1 

14. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Двор. Домашние птицы и животные». Звуки [П-

П,]. Буква П. 

1 - 1 

15. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Двор. Домашние животные». Звук [У]. Буква У. 

1 - 1 

16. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Улица». Буква Я. 

1 - 1 

17. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 - 1 

18. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Комната». Звуки [Г-Г,]. Буква Г. 

1 - 1 

19. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Комната с мебелью». Звуки [З-З,]. Буква З. 

1 - 1 

20. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Комната. Семья». Звуки [Б-Б,]. Буква Б. 

1 - 1 

21. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси- 1 - 1 
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ческой теме «Сквер». Звук [Ч]. Буква Ч. 

22. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Сквер. Люди». Звук [Й]. Буква Й. 

1 - 1 

23. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Цирк. Клоун». Звуки [Х-Х,]. Буква Х. 

1 - 1 

24. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Африка. Дикие животные». Звук [Ж]. Буква Ж. 

1 - 1 

25. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Цирк. Фокусник». Звук [Ш]. Буква Ш. 

1 - 1 

26-27. Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети соби-

рают грибы». Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц. 

1 - 1 

28-29. Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети ле-

пят снеговика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква Щ. 

1 - 1 

30-31. Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети кор-

мят зимующих птиц». Звуки [Ф-Ф,]. Буква Ф. Буква Ё. 

1 - 1 

32-33. Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний 

отдых людей». Буква Ь. Буква Ъ. 

1 - 1 

Проверочная работа. Списывание с печатного текста. - 1 1 

Проверочная работа. Письмо под диктовку. - 1 1 

 

2.3.2. Рабочая программа логопедического занятия «Коррекция нарушения письма» 

О.А. Ишимовой, С.Н. Шаховской, А.А. Алмазовой; Москва, «Просвещение», 2019г. 

2-4 класс 

 

Продолжение работы по устранению дисграфических ошибок с учѐтом характера их 

проявления, предупреждение или уменьшение количества орфографических ошибок (основ-

ной этап по коррекции дисграфии и предупреждению дизорфографии). 

Характеристика состава детей: учащиеся 2-4-х классов с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1.) с на-

рушением устной (общее недоразвите речи 3 уровня) и письменной речи. 

Количество тем – 125.  

Ориентировочная продолжительность коррекционно-педагогической работы – 1,5-2 го-

да. 

В работе с учащимися, имеющими тяжѐлые нарушения речи, продолжительность реа-

лизации второго этапа может быть увеличена с учѐтом их образовательных потребностей.  

В случаях тяжѐлой формы нарушения письма, характеризующегося вариативными и 

стойкими дисграфическими и орфографическими ошибками, коррекционно-педагогическая 

работа с учащимися может быть продолжена в основной школе. 

Планируемые результаты: отсутствие дисграфических ошибок, незначительное коли-

чество орфографических ошибок при выполнении как репродуктивных письменных заданий 

(письмо под диктовку), так и продуктивных, творческих заданий (изложение с элементами со-

чинения, сочинение). 

Тематическое  планирование 

Тематическое планирование Раздел Количество 

тем 

Количество 

проверочных 

работ 

Всего 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 12 1 13 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав сло-

ва (50 тем + 5 проверочных работ). 

1. Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию. 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

16 

2. Звуки согласные твѐрдые - мягкие парные (1-й способ 

смягчения) 

6 1 7 

3. Звуки согласные твѐрдые - мягкие парные (2-й способ 

смягчения). 

4 1 5 
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4. Звуки согласные твѐрдые - мягкие непарные. 11 1 12 

5. Звуки согласные звонкие – глухие парные, непарные. 

Буквы, сходные по написанию. 

14 1 15 

Раздел 3. Морфемный состав слова (40 тем+6 прове-

рочных работ). 

1. Корень. Окончание. Основа. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

6 

2. Суффикс. Словообразование. 11 1 12 

3. Приставка. Словообразование. 4 1 5 

4. Проверяемый безударный гласный в корне слова. 

Способы проверки. 

7 1 8 

5. Проверяемый сомнительный согласный в корне сло-

ва. Способы проверки. 

7 1 8 

6. Проверяемый непроизносимый согласный в корне 

слова. Способы проверки. 

6 1 7 

Раздел 4.Слово. Предложение. Текст. 8 3 11 

Итого: 110 15 125 

 

Второй этап включает 4 раздела. 

Раздел 1.Текст. Предложение. Слово. 

Формируются представления о тексе, предложении, слове. Знакомство с лексическим 

значением слов, классификацией. 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Формируются знания о звуках и буквах, умения устанавливать последовательность зву-

ков в словах, способность перекодировать одни звуки в другие. Формируется фонемный ана-

лиз и синтез слов представления о гласных и согласных звуках. 

Раздел 3. Морфемный состав слова 

Формируются представления о морфемах: окончание, основа слова, корень, приставка, 

суффикс, форма слова. Знакомство со способами словообразования и правилами орфографии: 

корневые орфограммы, правописание проверяемых сомнительных согласных. 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 

Формируются представления о частях речи: имя существительное, глагол, имя прилага-

тельное и изменении их по числам, родам, падежам. 

Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов опреде-

ляется характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфографи-

ческих ошибок в письменных работах учащегося, количество занятий на конкретную тему 

определяется специалистом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и 

возможностей ребенка с нарушением речи и письма. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

 Этап 2. Коррекция нарушения письма  

 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово.   12+1 

1 Вводная тема. Текст. Предложение. Слово. Письмо под диктовку.  

2 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет  

3 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее действие  

4 Текст (описательный). Предложение. Слово, обозначающее признак  

5 Текст (басня). Предложение. Связь слов (лексико-грамматическое значение)  

6 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе 

и роде) 

 

7 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление беспред-

ложное (Р.п, В.п., Д.п., Т.п.) 

 

8 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление пред-

ложное. Предлоги места (у, над, под, на, в и др.) 
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9 Предложение (простое распространенное). Управление предложное. Предло-

ги направления (из, от, из-под, к, по и др.) 

 

10 Предложение (деформированное)  

11 Слово (лексическое значение). Обобщение. Классификация  

12 Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. омонимы  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Слово» 1 

 Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой  состав слова  

 Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 15+1 

1 Вводная тема. Состав слова. Слоги. Письмо под диктовку  

2 Состав слова. Звуки и буквы  

3 Звуки гласные. Ударение   

4 Звуки гласные. Звуки [А], [О] и буквы А, О  

5 Звуки гласные. Дифференциация А-О  

6 Звуки гласные. Звук [У] и буква У  

7 Звуки гласные. Дифференциация О-У  

8 Звуки гласные. Звуки [Э], [Ы], [И] и буквы Э, Ы, И  

9 Звуки гласные. Дифференциация И-У  

10 Звуки гласные. Звук [Й] и буква Й (полугласный)  

11 Звуки гласные. Дифференциация И-Й  

12 Буквы Я, Ё, Ю, Е  

13 Дифференциация Я-Е  

14 Дифференциация Е-И  

15 Дифференциация Ё-Ю     

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Звуки гласные. Буквы, сходные по написа-

нию 

1 

 Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: глас-

ные второго ряда) 

6+1 

1 Вводная тема. Звуки согласные твердые – мягкие (1-й способ). Письмо под 

диктовку 

 

2 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Я  

3 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Ё  

4 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Ю  

5 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Е  

6 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква И  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Звуки согласные твердые – мягкие (1-й 

способ смягчения: гласные второго ряда)» 

1 

 Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: буква 

ь) 

4+1 

1 Вводная тема. Звуки согласные твердые – мягкие (2-й способ). Письмо под 

диктовку 

 

2 Буква ь (функция смягчения)  

3 Буква ь (функция разделения)  

4 Буква ь (различие функций)  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Звуки согласные твердые – мягкие (2-й способ 

смягчения: буква ь)» 

1 

 Звуки согласные твердые - мягкие (непарные) 11+1 

1 Вводная тема. Звуки согласные твердые (непарные). Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо 

под диктовку. 
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2 Вводная тема. Звуки согласные мягкие  (непарные). Буквы Ч, Щ, Й. Письмо 

под диктовку. 

 

3 Дифференциация Ц-С  

4 Дифференциация Ш-С  

5 Дифференциация Ж-З  

6 Дифференциация Ч-Ть  

7 Дифференциация Ч-Щ  

8 Дифференциация Ч-Ц  

9 Дифференциация Ч-Ш  

10 Дифференциация Ш-Щ  

11 Дифференциация Ц-Й  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Звуки согласные твердые - мягкие (непарные)» 1 

 Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы, сходные 

по написанию 

14+1 

1 Вводная тема. Звуки согласные звонкие-глухие (парные). Буквы Б-П, Д-Т, В-

Ф, Г-К, З-С, Ж-Ш. Письмо под диктовку 

 

2 Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. Дифференциация Б-П  

3 Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. Дифференциация Д-Т  

4 Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. Дифференциация В-Ф  

5 Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К.   Дифференциация Г-К   

6 Звук [З] и буква З. Звук[С] и буква С. Дифференциация З-С  

7 Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. Дифференциация Ж-Ш  

8 Вводная тема. Звуки согласные звонкие-глухие (непарные). Буквы Й, М, Л, 

Н, Р; Х, Ч, Щ, Ц. Письмо под диктовку  

 

9 Дифференциация Б-Д  

10 Дифференциация Б-В  

11 Дифференциация П-Т  

12 Дифференциация Л-М  

13 Дифференциация Х-Ж  

14 Дифференциация Ц-Щ  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Звуки согласные звонкие – глухие парные и 

непарные. Буквы, сходные по написанию» 

1 

 Раздел 3. Морфемный состав слова  

 Окончание. Основа. Корень  5+1 

1 Вводная тема. Слово (лексико-грамматическое значение). Морфемный со-

став. Письмо под диктовку 

 

2 Окончание и основа  

3 Корень. Однокоренные слова  

4 Корень. Корневая омонимия  

5 Корень. Сложные слова  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Окончание. Ос-

нова. Корень» 

1 

 Суффикс  11+1 

 Суффиксальный способ образования имен существительных  

1 Правописание суффиксов –оньк-(-еньк-), -очк- (-ечк-)  

2 Правописание суффиксов –ушк- (-юшк-), -ышк- (-ишк-)  

3 Правописание суффиксов –иц- (-ец-), -ищ-  

4 Правописание суффиксов -арь-, -тель-,-чик-(-щик-)  

5 Правописание суффиксов –ость- (-есть-), -изн-  
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 Суффиксальный способ образования имен прилагательных  

6 Правописание суффиксов –ан- (-ян-, -ин-), -н-  

7 Правописание суффиксов –онн- (-енн-)  

8 Правописание суффиксов –лив- (-чив-) –ист-, -ив- (-ев-)  

9 Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-), -оват- (-еват-)  

 Суффиксальный способ образования глаголов  

10 Правописание суффиксов –ыва- (-ива-), -ова- (-ева-)  

11 Правописание суффиксов –а-,  -я-, -и-, -е-  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Морфемный состав слова. Суффикс» 1 

 Приставка  4+1 

1  Правописание приставок, не изменяющихся на письме  

2 Правописание приставок на  з (с)  

3 Правописание приставок при- (пре-)  

4 Приставка. Предлог. Способы различия   

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Приставка» 1 

 Проверяемый безударный гласный в корне слова 7+1 

1 Вводная тема. Проверяемый безударный гласный в корне слова. Гласный в 

корне слова: ударный-безударный. Письмо под диктовку 

 

2 Безударный гласный А в корне слова. Способы проверки  

3 Безударный гласный О в корне слова. Способы проверки  

4 Безударный гласный И в корне слова. Способы проверки  

5 Безударный гласный, обозначаемый буквой Е,  в корне слова. Способы про-

верки 

 

6 Безударный гласный, обозначаемый буквой Я,  в корне слова. Способы про-

верки 

 

7 Безударный гласный в корне сложных слов. Способы проверки  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Проверяемый безударный гласный в корне слова» 1 

 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 7+1 

1 Вводная тема. Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Со-

гласный в корне слова: звонкий-глухой (парный). Письмо под диктовку 

 

2 Сомнительный согласный  Б-П в корне слова. Способы проверки  

3 Сомнительный согласный  Д-Т  в корне слова. Способы проверки  

4 Сомнительный согласный  Ж-Ш  в корне слова. Способы проверки  

5 Сомнительный согласный  З-С в корне слова. Способы проверки  

6 Сомнительный согласный  В-Ф в корне слова. Способы проверки  

7 Сомнительный согласный  Г-К в корне слова. Способы проверки  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме  «Проверяемый сомнительный согласный в 

корне слова» 

1 

 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 6+1 

1 Вводная тема. Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова: Д, Т, 

Л, В. Письмо под диктовку 

 

2 Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы проверки  

3 Непроизносимый согласный Т в корне слова. Способы проверки  

4 Сочетания согласных СН – СТН. Способы различения  

5 Сочетания согласных ЗН – ЗДН. Способы различения  

6 Непроизносимый согласный в корне слова: В, Л. Способы проверки  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Проверяемый непроизносимый согласный в корне 1 
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слова» 

 Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 8+3 

1 Вводная тема. Слово. Предложение. Текст. Письмо по памяти  

2 Слово. Словосочетание (тип связи-управление). Предложение  

3 Слово. Словосочетание (тип связи-согласование). Предложение  

4 Предложение деформированное (простое распространенное). Порядок слов. 

Текст  

 

5 Предложение деформированное (простое распространенное). Определение 

границ. Текст  

 

6 Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения. Текст  

7 Текст (деформированный)  

8 Текст (типы: повествование, описание, рассуждение)  

 Изложение (повествование, описание, рассуждение) 1 

 Сочинение по серии картинок или по сюжетной картинке 1 

 Сочинение по заданному началу или на заданную тему 1 

 Итого  125 

2.3.3. Рабочая программа  психокоррекционных занятий «Развитие познавательных 

процессов», «Развитие эмоционально волевых процессов» 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы  
После окончания курса «Уроки психологического развития» должны быть сформиро-

ваны следующие универсальные учебные действия: 

 Личностные 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и т.д.); 

- самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, представление в 

Я-концепции социальной роли ученика и т.д.); 

 - смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 

стремление к приобретению знаний). 

 Коммуникативные 

- ориентация на позицию других людей, отличную от собственных, уважение иной 

точки зрения; 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

- умение слушать собеседника; 

- Потребность в общение со взрослыми и сверстниками 

 Регулятивные 

- целепологание; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция 

 Познавательные 

- рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 

- анализ объектов с целью выделения признаков; 

- синтез; 

- установление причинно-следственных связей. 

Тематическое планирование 

Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит развитие 

познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 
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Примерное тематическое планирование 1 класс (33ч) 

№ Тема занятия Содержание Методики и задания 
Кол-во 

часов 

1 Диагностика по-

знавательных 

процессов, само-

оценки и эмо-

циональной сфе-

ры 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в начале обучения 

Внимание: методика «Корректур-

ная проба»; 

Мышление: методика «Классифи-

кации», методика Э. Ф. Замбаця-

вичене; 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

2 

2 Словесные обо-

значения пред-

метов. Слуховые 

ощущения. 

Развитие   умения   точно   и   правильно   

называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций 

Назови предметы 

Послушай тишину 

Узнай по звуку 

Карточки с эмоциями 

2 

3 Внимание (со-

средоточен-

ность). Зритель-

ные ощущения. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие зрительных ощущений. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций 

Выполни команду 

Какого цвета? 

Цветные полоски 

Карточки с эмоциями 

2 

4 Артикуляция. 

Пространствен-

ные представле-

ния. 

Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных представле-

ний (усвоение понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», «справа», 

«между», «сверху», «снизу»). 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций 

Произнеси правильно 

Раскрась правильно 

Карточки с эмоциями 

2 

5 Фонетико-

фонематическое 

восприятие. Про-

странственные 

представления. 

Понятийное 

мышление 

Развитие фонетико-фонематического 

восприятия. 

Развитие пространственных представле-

ний (определение местоположение объ-

екта в строке и столбце). 

Развитие понятийного мышления. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций: интереса, радо-

сти, удивления, печали, гнева, страха, 

чувства вины. 

Найди ошибку 

Определи фигуру 

Назови одним словом 

Конкретизация понятий 

Карточки с эмоциями 

2 

6 Выполнение сло-

весных поруче-

ний. Самокон-

троль. Слуховые 

ощущения. Слу-

ховое воспри-

ятие. 

Развитие умения выполнять словесные 

поручения. 

Формирование элементов самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций: интереса, радо-

сти, удивления, печали, гнева, страха, 

чувства вины. 

Учись слушать и выполнять 

Учитель – ученик, ученик – учи-

тель 

Послушай звуки 

Назови и проверь постукиванием 

Карточки с эмоциями 

2 

7 Внимание (объ-

ем). Осязатель-

ные ощущения. 

Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций: интереса, радо-

сти, удивления, печали, гнева, страха, 

чувства вины. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

Карточки с эмоциями 

2 

8 Память (непо-

средственная 

вербальная). 

Пространствен-

ные представле-

ния. 

Развитие непосредственной вербальной 

памяти. 

Развитие пространственных представле-

ний (понимание терминов «выше», «ни-

же»,  «левее»,  «правее», «на», «над», 

«под»). 

Развитие умения понимать собственные 

эмоциональные состояния. 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

Карточки с эмоциями 

2 

9 Внимание (со-

средоточен-

ность). Память 

(непосредствен-

ная вербальная) 

Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной вербальной 

памяти. 

Развитие умения понимать собственные 

эмоциональные состояния. 

Слушай звуки улицы 

Поиграем в «индейцев» 

Угадай, кто говорит 

У кого ряд длиннее? 

Карточки с эмоциями 

2 

10 Память (двига- Развитие памяти на последовательность Телеграфисты 2 
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тельная). Про-

странственные 

представления. 

Понятийное 

мышление. 

действий. 

Развитие пространственных представле-

ний (направления движения). 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие умения разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. 

Куда указывают стрелки? 

Подбери картинки 

Карточки с эмоциями 

11 Анализ образца. 

Память 

(непосредствен-

ная зрительная). 

Внимание (ус-

тойчивость). 

Развитие умения анализировать и срав-

нивать образец. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие умения разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. 

Найди одинаковые 

Где ошибся Буратино? 

Одинаковые ли бусы? 

Найди образец 

Найди картинку 

Перепутанные линии 

Карточки с эмоциями 

2 

12 Образное мыш-

ление. Зритель-

но-двигательные 

координации.  

Память 

(непосредствен-

ная зрительная) 

Развитие зрительных ощущений и об-

разного мышления. 

Развитие зрительно-двигательных коор-

динации. 

Развитие зрительной произвольной памяти. 

Развитие умения разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. 

Цветная сказка 

Штриховка 

Запомни точно 

Карточки с эмоциями 

2 

13 Память (непо-

средственная 

зрительная). 

Пространствен-

ные представле-

ния. Понятийное 

мышление. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представле-

ний (понимание терминов «внутри», 

«вне», «на»). 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие умения разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. 

Нарисуй по памяти 

Выполни правильно 

Вордбол 

Карточки с эмоциями 

2 

14 Пространствен-

ные представле-

ния. Выполнение 

словесных пору-

чений.  

Зрительные 

ощущения. 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие умения воспринимать словес-

ные указания и подчинять им свою дея-

тельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

Развитие умения распознавать разницу 

между чувствами и поступками (нет 

плохих чувств, есть плохие поступки). 

Где этот домик? 

Чей узор лучше? 

Найди предметы одного цвета 

Цветовая угадайка 

Карточки с эмоциями и чувствами 

2 

15 Анализ образца. 

Слуховые ощу-

щения. 

Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие умения распознавать разницу 

между чувствами и поступками (нет 

плохих чувств, есть плохие поступки). 

Раскрась правильно 

Шумящие коробочки 

Карточки с эмоциями и чувствами 

2 

16 Осязательные 

ощущения.  

Внимание  

(переключение). 

Точность движе-

ний 

(макродвиже-

ния). 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие точности движений (макро-

движений). 

Развитие умения распознавать разницу 

между чувствами и поступками (нет 

плохих чувств, есть плохие поступки). 

Шершавые дощечки 

Расставь слова 

Зашифруй слова 

Зашифруй цифры 

Точные движения 

Как звонки тарелки и ложки 

Карточки с эмоциями и чувствами 

2 

 
Тематическое планирование 2 класс (34ч) 

№ Тема занятия Содержание Методики и задания 
Кол-во 

часов 

1 

 

Диагностика позна-

вательных процес-

сов, самооценки и 

эмоциональной сфе-

ры 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в начале обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «Классифика-

ции», методика Э. Ф. Замбацявиче-

не; 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

2 

 

Внимание (распре-

деление). 

Память слуховая.  

Мышление наглядно 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие эмоций и чувств 

Подсчитай правильно 

Повтори цифры 

Найди путь 

этюды, упражнения, направленные 

2 
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– образное. на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

3  Пространственные 

представления. 

Мышление нагляд-

но-образное. 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие эмоций и чувств 

Куда ускакал зайчик? 

Полянки 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

4 

 

Произвольность.  

Пространственные 

представления. Па-

мять зрительная. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие произвольности средних дви-

жений. 

Развитие эмоций и чувств 

Летает – не летает 

Выполняй правильно2 

Запомни и нарису 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

5 

 

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей). 

 Память вербальная . 

Развитие   мышления  (установление   

закономерностей на абстрактном мате-

риале). 

Развитие вербальной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Слова, начинающиеся с одной бук-

вы 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

6 

 

Пространственные 

представления. Па-

мять логическая.  

Психомоторика. 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие логической   памяти (установ-

ление ассоциативных связей). 

Развитие тонко координированных дви-

жений. 

Развитие эмоций и чувств 

Выше, слева, правее, снизу 

Соседнее, через одно 

Объедини слова 

Сделаем бусы 

Вырежи фигурки 

«Виды чувств и эмоций» 

2 

7 

 

Мышление нагляд-

но-образное. Вни-

мание (устойчи-

вость).  

Мышление (синтез). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие эмоций и чувств 

Полянки 

Назови по порядку 

Что здесь изображено? 

«Виды чувств и эмоций» 

2 

8 

 

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей). 

Мышление (анализ).  

Психомоторика. 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей на абстрактном материале). 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие точности произвольных движе-

ний. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Раздели на части 

Кто точнее? 

«Раскрась свои чувства» 

2 

9 

 

Восприятие зри-

тельное.  

Мышление (анализ).  

Слуховые ощуще-

ния. 

Развитие зрительного восприятия (выде-

ление буквенных форм). 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Назови буквы 

Какой? Какая? Какие? 

Шумящие коробочки 

«Раскрась свои чувства» 

3 

10 

 

Внимание (распре-

деление). Осяза-

тельные ощущения. 

Развитие произвольного внимания (рас-

пределение). 

Развитие осязательных ощущений.  

Развитие эмоций и чувств 

Вычеркивай буквы и слушай 

Сколько знаков? 

Разложи вслепую 

«Раскрась свои чувства» 

2 

11 

 

Мышление (анализ, 

синтез).  

Память зрительная.  

Внимание. 

Развитие зрительно-вербального анализа 

и синтеза. 

Развитие зрительной памяти. 

Формирование элементов самоконтроля. 

Развитие эмоций и чувств 

Отгадай слова 

Нарисуй по памяти 

Запретный номер 

2 

12 

 

Произвольность.  

Мышление (нахож-

дение общих при-

знаков).  

Психомоторика. 

Развитие умения подчиняться словесным 

указаниям взрослого. 

Развитие мышления (нахождение общих   

признаков в несвязанном материале). 

Развитие двигательной сферы. 

Развитие эмоций и чувств 

Графический диктант 

Поиск общего 

Попади в свой кружок 

«Выбор настроения» 

2 

13 

 

Пространственные 

представления. 

Мышление нагляд-

Развитие пространственного восприятия. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие гибкости мыслительной дея-

Найди пирамиду 

Нарисуй кресло 

Полянки 

3 
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но-образное. Мыш-

ление (гибкость). 

тельности. 

Развитие эмоций и чувств 

Заселение дома 

«Выбор настроения» 

14 

 

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей).  

Память зрительная.  

Мышление (анализ). 

Развитие   мышления   (установление   

закономерностей). 

Развитие непосредственной зрительной 

памяти. 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Точно такие 

Раскрашивание фигур 

Заполни рисунок 

«Выбор настроения» 

 

2 

15 

 

Пространственные 

представления. Па-

мять (слуховая). 

Память зрительная. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Шарики в трубочке 

Подбери заплатку 

Повтори и добавь 

Найди образец 

«Выбор настроения» 

2 

16 

 

Мышление (выделе-

ние существенного). 

Мышление (анализ). 

Развитие умения выделять существенные 

признаки. 

Развитие умения соотносить с образцом. 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Выбери главное 

Найди подходящий треугольник 

Шумящие коробочки 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся отрицательных эмоций 

(тревожность, страх, гнев и пр.). 

2 

17 

 

Мышление (анализ, 

синтез). Простран-

ственные представ-

ления. Воображе-

ние. 

Развитие зрительно-вербального анализа 

и синтеза. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие воображения. 

Развитие эмоций и чувств 

Отгадай слова 

Диктант пространственных дейст-

вий 

Волшебный лес 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся отрицательных эмоций 

(тревожность, страх, гнев и пр.). 

2 

18 

 

Ощущения осяза-

тельные.  

Память опосредо-

ванная.  

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей).  

Ощущения мышеч-

ные. 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие мышечных ощущений (чувство 

усилия). 

Развитие эмоций и чувств 

Шершавые дощечки 

Подбери картинку 

Найди фигуры 

Рукопожатие 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся отрицательных эмоций 

(тревожность, страх, гнев и пр.). 

2 

19 

 

Ощущения слухо-

вые.  

Внимание (устойчи-

вость, переключе-

ние).  

Мышление нагляд-

но-образное. 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость, переключение). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие эмоций и чувств 

Шумящие коробочки 

Крестики, точки 

Раздели квадрат 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся положительных эмоций 

(интерес, радость, удивление и пр.). 

2 

20 

 

Ощущения осяза-

тельные.  

Память опосредо-

ванная.  

Ощущения зритель-

ные. 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие зрительных ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Тяжелые коробочки 

Подбери картинку 

Цветовая угадайка 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся положительных эмоций 

(интерес, радость, удивление и пр.). 

2 

21 

 

Внимание (распре-

деление). 

 Мышление (срав-

нение, установление 

закономерностей). 

Развитие произвольного внимания (рас-

пределение внимания в условиях коллек-

тивной деятельности). 

Развитие мышления (умение сравни-

вать). 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие эмоций и чувств 

Делаем вместе 

Найди отличающиеся 

Найди девятый 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся положительных эмоций 

(интерес, радость, удивление и пр.). 

2 

22 

 

Память опосредо-

ванная.  

Мышление нагляд-

но-образное. Вос-

приятие слуховое. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие слухового восприятия. 

Развитие эмоций и чувств 

Зашифруй предложение 

Ленточки 

Назови и проверь постукиванием 

«Раскрась свои чувства» 

2 

23 

 

Память вербальная.  

Пространственные 

представления. 

Развитие словесной памяти и произволь-

ного внимания. 

Развитие пространственных представле-

Что изменилось? 

Что не изменилось? 

Превращение фигур 

2 



110 
 

ний. 

Развитие эмоций и чувств 

«Раскрась свои чувства» 

24 

 

Мышление (анализ, 

синтез). Психомото-

рика. 

Развитие умения воспроизводить обра-

зец. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие двигательной сферы (макро-

движения). 

Развитие эмоций и чувств 

Дорисуй рисунок 

Что здесь изображено?  

Иголка и нитка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

25 

 

Мышление (анализ).  

Мышление нагляд-

но-образное. Ощу-

щения осязатель-

ные. 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди футболистов в одинаковой 

форме 

Цирк 

Раздели квадрат 

Шершавые дощечки 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

26 

 

Память опосредо-

ванная.  

Ощущения зритель-

ные.  

Произвольность. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие зрительных ощущений. 

Развитие двигательной сферы (подчине-

ние поведения внешним сигналам). 

Развитие эмоций и чувств 

Зашифруй предложение 

Цветовая угадайка 

Зеваки 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

27 

 

Мышление (сравне-

ние). 

Память зрительная.  

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей).  

Ощущения мышеч-

ные. 

Развитие мышления (операция сравне-

ния). 

Развитие зрительной непосредственной 

памяти. 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие мышечных ощущений (чувство 

усилия). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди одинаковые 

Одинаковое, разное 

Точно такие 

Найди девятый 

Рукопожатие 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

28 

 

Мышление (обоб-

щение, установле-

ние закономерно-

стей).  

Ощущения осяза-

тельные. 

Развитие мышления (обобщение нагляд-

ного материала). 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Четвертый лишний 

Найди фигуры 

Тяжелые коробочки 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

29 

 

Внутренний план 

действий.  

Память опосредо-

ванная. Произволь-

ность. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие зрительной опосредованной 

памяти. 

Развитие двигательной сферы (умение 

быстро затормозить свои движения). 

Развитие эмоций и чувств 

Совмести фигуры 

Запомни фигуры  

Замри! 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

30 

 

Внимание (распре-

деление).  

Мышление (абстра-

гирование). Про-

странственные 

представления. 

Развитие произвольного внимания (рас-

пределение). 

Развитие мышления (абстрагирование) 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие эмоций и чувств 

Вычеркивай буквы и слушай 

Посмотри вокруг 

Где находится чайник? 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

31 Мышление (сравне-

ние, установление 

закономерностей). 

Восприятие зри-

тельной. 

Развитие мышления (умение сравни-

вать). 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие зрительного восприятия фор-

мы. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди отличающиеся 

Найди девятый 

Загадочные контуры 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

32-

34 

Внимание (распре-

деление). 

Память слуховая.  

Мышление нагляд-

но-образное. 

Развитие произвольного внимания (рас-

пределение). 

Развитие мышления (абстрагирование) 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие эмоций и чувств 

Вычеркивай буквы и слушай 

Посмотри вокруг 

Где находится чайник? 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

35 Итоговая диагно-

стика познаватель-

ных процессов, са-

мооценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в конце обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «Классифика-

ции», методика Э. Ф. Замбацявиче-

не; 

1 
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Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

Тематическое планирование 3 класс (34ч) 
№ Тема занятия Содержание Методики и задания Кол-во 

часов 

1 

 

Итоговая диагности-

ка познавательных 

процессов, само-

оценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в начале обуче-

ния 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «Классифика-

ции», методика Э. Ф. Замбацявиче-

не; 

Память: методика «Повторение 

цифр» Векслера 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

2 

 

Память опосредо-

ванная. Мышление 

логическое. Произ-

вольность движений. 

Развитие зрительной опосредованной 

памяти. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности движений. 

Запомни фигуры 

Логический квадрат 

Обводи точно 

Этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

3 

 

Мышление (обобще-

ние). Память опосре-

дованная. Мышление  

(установление зако-

номерностей). 

Развитие мышления (процессы обобще-

ния). 

Развитие опосредованной памяти.  

Развитие  мышления  (установление  

закономерностей). 

Четвертый лишний 

Письмо инопланетянина 

Найди девятый 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

4 

 

Внутренний план 

действий.  

Мышление (установ-

ление закономерно-

стей). Внимание (ус-

тойчивость). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие   мышления (установление   

закономерностей). 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Поверни квадрат 

Найди девятый 

Пишущая машинка 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

5 

 

Мышление (ассоциа-

тивное). Мышление 

(обобщение). Вооб-

ражение. 

Развитие ассоциативного и обобщающе-

го мышления. 

Развитие воображения. 

Свяжи слова 

Найди четвертый лишний 

Закончи рисунок 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

6 

 

Внутренний план 

действий.  

Произвольность 

движений. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений. 

Муха 

Бери осторожно 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

7 

 

Память зрительная. 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Про-

странственные пред-

ставления. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Запомни сочетания фигур 

Раздели на группы 

Фигуры и значки 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

8 

 

Мышление (словес-

но- логическое).  

Внутренний план 

действий.  

Произвольность 

движений (помехо-

устойчивость). 

Развитие словесно-логического мышле-

ния (выделение существенных призна-

ков). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

Выбери главное 

Совмести фигуры 

Знай свой темп 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

9 

 

Мышление (анало-

гии). Внутренний 

план действий.  

Произвольность 

движений. 

Развитие словесно-логического мышле-

ния (аналогии). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие   произвольности   движений   

(умение   затормозить движение). 

Назови четвертое слово 

Муха 

Запретное движение 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

10 

 

Мышление (сравне-

ние). Произволь-

ность  

(помехоустойчивость 

Развитие мышления (умение сравни-

вать). 

Развитие произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

Одинаковое, разное 

Не путай цвета 

Что это? 

этюды, направленные на выражение 

2 
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интеллектуальных 

процессов). 

 Воображение. 

Развитие воображения. основных эмоций. 

11 

 

Память (опосредо-

ванная вербальная).  

Мышление (установ-

ление закономерно-

стей).  

Развитие вербальной опосредованной 

памяти. 

Развитие   мышления   (установление   

закономерностей). 

Объедини по смыслу 

Найди фигуры 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

12 

 

Пространственные 

представления. 

Мышление вербаль-

но-смысловое.  

Память (непосредст-

венная зрительная). 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие зрительной памяти.  

"Изучение графических изображений 

эмоций" 

Учись уменьшать и увеличивать 

Объедини пословицы 

Карточки с эмоциями 

 

2 

13 

 

Внутренний план 

действия.  

Мышление  

( сравнение). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (операция сравне-

ния). "Изучение графических изображе-

ний эмоций" 

Поверни квадрат 

Найди одинаковые 

Карточки с эмоциями 

2 

14 

 

Мышление (логиче-

ское). Внимание (ус-

тойчивость). Чувство 

времени. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Развитие чувства времени. "Изучение 

графических изображений эмоций" 

Логический квадрат 

Назови по порядку 

Дружный хлопок 

Карточки с эмоциями 

2 

15 

 

Мышление (синтез). 

Внимание (переклю-

чение). 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие произвольного внимания (пе-

реключение). "Изучение графических 

изображений эмоций" 

Составь слова 

Отыщи числа 

Карточки с эмоциями 

 

2 

16 

 

Воображение. 

Пространственные 

представления. 

Мышление (абст-

рактно- логическое). 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие логического мышления. 

"Изучение графических изображений 

эмоций" 

Волшебники 

Где какая полоска? 

Кольца 

Говорим по-марсиански 

Карточки с эмоциями 

 

3 

17 

 

Мышление (логиче-

ское). Произволь-

ность  

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Развитие логического мышления.  

Развитие произвольности (помехо-

устойчивость интеллектуальной дея-

тельности). 

 "Изучение графических изображений 

эмоций" 

Поезд 

Не путай цвета 

Карточки с эмоциями 

 

2 

18 

 

Мышление (установ-

ление закономерно-

стей). Мышление 

(сравнение).  

Внутренний план 

действия. 

Развитие мышления (установление  за-

кономерностей). 

Развитие мышления (операция сравне-

ния). 

Развитие внутреннего плана действия.  

"Изучение понимания эмоциональных 

состояний людей в конкретных жизнен-

ных ситуациях" 

Найди девятый 

Найди одинаковые 

Архитектор  

Карточки с эмоциями 

2 

19 

 

Внутренний план 

действия.  

Чувство времени.  

Память опосредо-

ванная. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Совмести фигуры 

За одну минуту 

Письмо инопланетянина 

«Раскрась свои чувства» 

3 

20 

 

Память опосредо-

ванная вербальная.  

Внутренний план 

действия. 

Развитие смысловой памяти. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие эмоций и чувств 

Объедини по смыслу 

Поверни квадрат 

«Раскрась свои чувства» 

2 

21 

 

Память (непосредст-

венная слуховая).  

Пространственные 

представления. 

Произвольность 

движений (преодо-

ление гиперактивно-

сти). 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие  произвольности движений  

(преодоление гиперактивности). 

Развитие эмоций и чувств 

Добавь слово 

Раскрась фигуру 

Флажок 

«Раскрась свои чувства» 

2 
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22 

 

Внутренний план 

действия. Мышление 

(синтез). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие эмоций и чувств 

Муха 

Что здесь изображено? 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

23 

 

Внимание (переклю-

чение). Мышление 

(наглядно-образное). 

Произвольность 

движений. 

Развитие произвольного внимания (пе-

реключение). 

Развитие наглядно-образного мышле-

ния. 

Развитие   произвольности   движений   

(умение   затормозить движения). 

Развитие эмоций и чувств 

Отыщи числа  

Преврати в квадрат 

Запретное движение 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

24 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. 

Пространственные 

представления. Во-

ображение. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие воображения. 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери слова 

Найди недостающий квадрат 

Закончи рисунки 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

25 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное.  

Мышление внрбаль-

но-смысловое.  

Слуховое восприятие. 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие слухового восприятия. 

Развитие эмоций и чувств 

Пятый лишний 

Объясни значение 

Назови и проверь постукиванием 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

26 

 

Внутренний план 

действия. Мышление  

(установление зако-

номерностей).  

Память (непосредст-

венная). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие непосредственной памяти. 

Развитие   мышления   (установление   

закономерностей). 

Развитие эмоций и чувств 

Этажи 

Найди девятый 

Какой цвет? 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

27 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное.  

Внимание (устойчи-

вость). 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Развитие эмоций и чувств 

Расположи слова 

Стенографы 

«Раскрась свои эмоции» 

 

2 

28 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное.  

Память опосредо-

ванная. Чувство вре-

мени. 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие опосредованной памяти, 

Развитие чувства времени. 

Развитие эмоций и чувств 

Расположи слова 

Запомни слова 

Дружный хлопок 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

29 

 

Память логическая. 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Развитие логической памяти. 

Развитие произвольности (помехо-

устойчивость интеллектуальных про-

цессов). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди правило и запомни 

Найди смысл 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

30 

 

Мышление (поня-

тийное). Воображе-

ние. Пространствен-

ные представления. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие эмоций и чувств 

Вордбол 

Составь изображения 

Развертка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

31 Мышление (поня-

тийное). 

Воображение. 

Пространственные 

представления. 

Развитие наглядно-образного мышления 

(установление закономерностей). 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие   произвольности   движений   

(умение   затормозить движения). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Расположи слова 

Замри  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

32-

34 

Память опосредо-

ванная. Мышление 

логическое. Произ-

вольность движений. 

резерв  2 

35 Итоговая диагности-

ка познавательных 

процессов, само-

оценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в конце обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «Классифика-

ции», методика Э. Ф. Замбацявиче-

не; 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 
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Тематическое планирование 4 класс (34ч) 

№ Тема занятия Содержание Методики и задания 
Кол-во 

часов 

1 

 

Итоговая диагности-

ка познавательных 

процессов, само-

оценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в конце обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «ГИТ» 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

2 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (абстра-

гирование). 

Развитие вербального мышления 

(обобщение).  

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие эмоций и чувств 

Расположи слова 

Форма – цвет 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

3 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Пространственные 

представления. Во-

ображение. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных представ-

лений. 

Развитие воображения. 

Развитие эмоций и чувств 

Назови слова 

Разноцветный коробок 

Закончи рисунок 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

4 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. Па-

мять опосредован-

ная. 

Развитие вербального мышления 

(обобщение). 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери общее понятие 

Запомни фигуры 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

5 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Про-

странственные пред-

ставления. Память 

непосредственная. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представ-

лений. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Пословицы 

Лишний кубик 

Запомни и нарисуй 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

6 

 

Внутренний план 

действия. Мышление 

вербально-

понятийное. Произ-

вольность движений 

(помехоустойчи-

вость). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие вербального мышления 

(обобщение). 

Развитие произвольности (помехо-

устойчивость интеллектуальных про-

цессов). 

Развитие эмоций и чувств 

Совмести фигуры 

Подбери общее понятие 

Не путай цвета 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

7 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (сравне-

ние). 

Мышление (установ-

ление закономерно-

стей). 

Развитие вербального мышления (отно-

шения ря-доположности). 

Развитие умения сравнивать. 

Развитие эмоций и чувств 

Развитие наглядно-образного мышления 

(установление закономерностей). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди противоположное слово 

Одинаковое, разное 

Найди девятый 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

8 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Про-

странственные пред-

ставления. Вообра-

жение. 

Развитие вербального мышления.  

Развитие пространственных представ-

лений.  

Развитие воображения. 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери пословицу 

Найди одинаковые кубики 

Тропинка  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

9 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. Про-

извольность движе-

ний. 

Развитие вербального мышления (отно-

шения рядоположности). 

Развитие  произвольности движений. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди противоположное слова 

«невидящие» и «неслышащие» 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

10 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. 

Мышление вербаль-

но-понятийное. Ося-

зательное воспри-

ятие. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие понятийного мышления (от-

ношения целое - часть). 

Развитие осязательного восприятия. 

Развитие эмоций и чувств 

Объясни значение 

Целое – часть 

Полочка-узнавалочка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

11 

 

Память (непосредст-

венная). 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Про-

странственные пред-

ставления. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербально-смыслового анали-

за. 

Развитие пространственных представ-

лений. 

Развитие эмоций и чувств 

Запомни сочетания фигур 

Подбери пословицу 

Раскрась кубики 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

12 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление вербаль-

Развитие понятийного мышления (в от-

ношении «целое - часть»). 

Развитие глазомера и зрительно-

Целое-часть 

Найди значение слов 

Вырезай точно 

2 
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но-смысловое. Гла-

зомер и зрительно-

двигательные коор-

динации. 

моторных координации. 

Развитие эмоций и чувств 

«Раскрась свои эмоции» 

13 

 

Мышление вербаль-

но-причинное. 

Мышление (установ-

ление закономерно-

стей). 

Развитие  вербального  мышления  

(причинно-следственные отношения). 

Развитие наглядно-образного мышления 

(установление закономерностей). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди причину и следствие 

Найди фигуры 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

14 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Про-

извольность (поме-

хоустойчивость). 

 Развитие вербального мышления (вы-

явление причинно-следственных отно-

шений). 

Развитие произвольности (помехо-

устойчивость интеллектуальных про-

цессов). 

Развитие эмоций и чувств 

Назови причину 

Найди значения слов 

Найди смысл 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

15 

 

Память опосредо-

ванная.  

Мышление вербаль-

но-смысловое. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие понятийного мышления (поня-

тие «отрицание»). 

Развитие эмоций и чувств 

Письмо инопланетянина 

Отрицание  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

16 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. 

Мышление (абстра-

гирование). 

Пространственные 

представления. Про-

извольность движе-

ний. 

Развитие вербально-смыслового анали-

за. 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных представ-

лений. 

Развитие эмоций и чувств 

Пословицы 

Форма - цвет  

Раскрась кубик 

Кто точнее? 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

17 

 

Внутренний план 

действий. Мышление 

логическое. 

Внимание (устойчи-

вость). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие эмоций и чувств 

Совмести фигуры 

Поезд 

Пишущая машинка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

18 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. 

Мышление (сравне-

ние). 

Развитие вербального мышления (выяв-

ление отношения противоположности). 

Развитие наглядно-образного мышле-

ния. 

Развитие произвольности движений 

(точность). 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери слово противоположное по 

смыслу  

Найди одинаковые 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

19 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. 

Мышление (абстра-

гирование). 

Развитие вербального мышления (выяв-

ление отношения противоположности). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери слово противоположное по 

смыслу 

Только одно свойство 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

20 

 

Память (непосредст-

венная). Мышление 

вербально - понятий-

ное. Пространствен-

ные представления. 

Развитие произвольной памяти. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных представ-

лений. 

Развитие эмоций и чувств 

Какого цвета? 

Вордбол 

Найди одинаковые кубики 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

21 

 

Память опосредо-

ванная.  

Глазомер и зритель-

двигательные коор-

динации. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие глазомера и зрительно-

моторных координации. 

Развитие эмоций и чувств 

Письмо инопланетянина 

Вырезай точно 

«Раскрась свои эмоции» 

 

2 

22 

 

Внутренний план 

действия. Мышление  

(установление зако-

номерностей) Произ-

вольность движений. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (установление   

закономерностей). 

Развитие произвольности движений. 

Развитие эмоций и чувств 

Муха 

Найди фигуры 

Попади в свой кружок 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

23 

 

Мышление (анализ 

через синтез). Мыш-

ление (абстрагирова-

ние). 

Пространственные 

Развитие мышления (анализ через син-

тез). 

Развитие эмоций и чувств 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных представ-

Разгадай ребусы 

Только одно свойство 

Развертка куба 

«Раскрась свои эмоции» 

2 
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представления. лений. 

Развитие эмоций и чувств 

24 

 

Внимание (устойчи-

вость). Произволь-

ность (помехоустой-

чивость). 

Развитие произвольного внимания.  

Развитие произвольности (помехо-

устойчивость интеллектуальных про-

цессов). 

Развитие эмоций и чувств 

Отыщи числа 

Найди смысл 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

25 

 

Мышление логиче-

ское. Произволь-

ность движений. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания 

Развитие эмоций и чувств 

Поезд 

«невидящие» и «неслышащие» 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

26 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление наглядно-

образное. 

Развитие понятийного мышления (поня-

тие «отрицание»). 

Развитие наглядно-образного мышле-

ния. 

Развитие произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

Развитие эмоций и чувств 

Отрицание 

Ленточки 

Знай свой темп 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

27 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (абстра-

гирование) 

Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери общее понятие 

Только одно свойство 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

28 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (абстра-

гирование) 

Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери общее понятие 

Форма – цвет  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

29 

 

Мышление  

(установление зако-

номерностей). Па-

мять непосредствен-

ная.  

Память вербально-

смысловая. 

Развитие наглядно-образного мышле-

ния. 

Развитие непосредственной памяти. 

Развитие смысловой вербальной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди девятый 

Точно такие 

Объедини по смыслу и запомни 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

30 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Вни-

мание (устойчи-

вость). Произволь-

ность движений. 

Развитие вербального мышления (отно-

шения последовательности). 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Развитие произвольных движений. 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери следующее 

Стенографы 

Зеваки  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

31 Мышление (установ-

ление закономерно-

стей).  

Память опосредо-

ванная.  

Осязательное вос-

приятие. 

Развитие наглядно-образного мышле-

ния. 

Развитие осязательного восприятия. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Письмо инопланетянина 

Палочка – узнавалочка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

32-

34 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (абстра-

гирование). 

резерв  2 

35 Итоговая диагности-

ка познавательных 

процессов, само-

оценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в конце обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «ГИТ», 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

 

2.3.4.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе через интерес к ритмико-

танцевальным, гимнастическим упражнениям; 
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• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнени-

ям; 

• развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки; 

• умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и не-

принужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

• способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выпол-

нение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

познавательные 

• навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация ин-

формации с помощью учителя; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

• повторять любой ритм, заданный учителем; 

• задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

коммуникативные 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; допус-

кать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• участвовать в музыкально-концертной жизни класса, школы; 

Предметные результаты: 

• 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 (сто-

ять 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; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 
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• выполнять игровые и плясовые движения. 

• воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных дви-

жений 

• рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три ко-

лонны, шеренги; 

• соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

• Передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

Содержание курса 
Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процес-

се обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о харак-

терных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В 

практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

раздел программы: ритмико-гимнастические упражнения. 

Сюда входят основные движения под музыку на 2/4 и 4/4: ходьба, бег, прыжки. Начало 

и окончание движения одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. Передача 

характера музыки, темпа. Выполнение обще развивающих упражнений под музыку с предме-

тами и без них. Выполнение различных движений под музыку (ловля, катание, передача мяча). 

раздел программы: ритмические упражнения со звучащими инструментами. 

Знакомство с барабаном. Использование барабана, погремушек и тому подобное (2-х-З-

х инструментов, каждого в отдельности) для передачи сильной и слабой долей в знакомых му-

зыкальных произведениях. Повторение предложенного музыкального ритмического рисунка и 

передача на инструменте простых песенных ритмов. 

раздел: импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

Свободное естественное движение под четко ритмически организованную доступную 

музыку. Определение сильных и слабых долей такта и свободная передача их притопами, 

хлопками и другими формами движения. Простейшие подражательные движения под музыку. 

Игра под музыку. Игры типа эстафет, с мячами и обручами. Игры с пением. 

раздел: народные пляски и современные танцевальные движения. 

Элементы танца и простые танцевальные движения. Разучивание и отработка плясок, 

круговых танцев по показу. На каждом уроке осуществляется работа по разным разделам про-

граммы, но на каждый раздел отводится разное количество времени (в зависимости от задач 

урока), но при этом имеется в виду, что в начале и в конце каждого урока должны быть уп-

ражнения на снятие напряжения, расслабление, ускорение. 

Основными в освоении программы ритмики являются принципы "от простого к слож-

ному", "от медленного к быстрому "; "посмотри и повтори‖, "вместе с партнером", "осмысли и 

выполни", "от эмоций к логике", "от логики к ощущению". Знакомство с танцем начинается с 

музыки, истории танца, места его происхождения. Далее учащиеся знакомятся с его ритмиче-

ским характером и темпом. 

Освоение элементов происходит постепенно, поэтому иногда можно идти по пути па-

раллельного освоения, т.е. не ждать, пока будет освоена полностью одна фигура, а работать 

сразу над несколькими элементами одинаковой сложности. В результате такой работы у уча-

щихся расширяется двигательный "кругозор", и освоение происходит быстрее. Опыт работы с 

учащимися коррекционных классов показывает, когда и насколько можно усложнить движе-

ния и связку. Выбирается так называемый режим усложнения, опираясь на индивидуальные и 

возрастные особенности учащихся. Близость к некой "золотой середине" избавляет от крайно-

стей: как топтание на месте, так и чрезмерно быстрое усложнение танца может привести к ут-

рате правильной позиции, техничности, т.е. поломается пирамида, которая строится от занятия 

к занятию. Освоение быстрых элементов движений с достаточно сложной координацией про-

исходит постепенно, путем протанцовывания в медленном темпе или в полтемпа под ту же 

музыку. Рекомендуется и после освоения фигуры при потере техничности возвращаться к 

медленному темпу. Перемена темпа еще более развивает чувство ритма. 
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Дети быстрее осваивают движение, повторяя его за учителем. Способность к зритель-

ному восприятию, свойственная детскому возрасту, позволяет учащемуся считывать движе-

ния. Но необходимо также развивать способность самостоятельно выполнять движения, слу-

шая музыку и не глядя на соседа. При этом надо объяснить, почему нельзя смотреть на соседа; 

он может ошибаться.  

Важнейший вопрос - постановка в пары. Известно, что внешность определяет сущность 

и чаще всего станцовываются похожие люди. Похожие не только внешне, но и по характеру, 

темпераменту. Уметь правильно поставить в пары и, если требуется, вовремя заменить парт-

неров, чтобы не пропал интерес к занятиям. Не менее важной является на уроке задача нау-

чить двигаться. Здесь необходимо подвести учащихся к изменению мироощущения из "я" в 

"мы", потому что, только ощущая себя "вместе", можно справиться с техническими рекомен-

дациями по исполнению фигуры. В танцах со сложной координацией необходимо четко со-

блюдать последовательность подачи информации о движении. Танец "начинается от пола", и 

следует показывать и объяснять в последовательности: 

- куда наступаем (как переносим вес); 

- как ставим ногу (как работает стопа); 

- что делает колено; 

- как работает бедро;  

- что делает корпус, как танцуют руки; 

- куда направляется взгляд (что делает голова). 

Информация наслаивается одна на другую, и, если на каком-то этапе вдруг начинает 

пропадать уже достигнутое, мы возвращаемся назад и еще раз подходим к нужному рубежу. 

Параллельное изучение сразу 2-3 танцев разнообразит наши занятия, переключает внимание и 

повышает интерес учащихся, приводит к более быстрому "растанцовыванию", позволяет 

раньше вводить на уроке элементы, чтобы отойти от "технического подхода" и приблизиться к 

смысловому и разнообразному восприятию и ощущению. 

Дети младшего возраста мыслят образами, и, в отличие от детей среднего возраста и 

старшеклассников, они не могут понять логики и конкретности законов движения. Дети, более 

старшего возраста, способны обдумывать свои действия. Это можно использовать и развивать, 

объясняя, с какой целью мы выполняем те или иные движения: в ритмике ничего не бывает 

просто так. Старшеклассникам лучше объяснить конкретно, какие мышцы и как надо вклю-

чать в работу, как правильно перенести вес с ноги на ногу в движении. Когда усвоена техника, 

можно перейти к ритмической окраске и в область ощущений, ассоциаций. Только осознав и 

осмыслив значение того или иного приема, учащийся встает на более высокую ступень совер-

шенства и собственного творчества. На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь-

жест-музыка, который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. В 

целях создания положительной мотивации использую игровые моменты, ролевые игры, на-

правленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

Способствуют развитию и укреплению мышц, исправлению физических недостатков, в 

осанке вырабатывают умения владеть своим телом, совершенствуют двигательные навыки, 

благотворно воздействуют на работу органов дыхания, кровообращения. Задачей педагога при 

работе с детьми на первом этапе является правильная постановка корпуса, ног, рук, головы, 

развитие физических данных, выработка элементарной координации движений. В процессе 

обучения следует учитывать физическую нагрузку детей, не допуская перенапряжения, а так-

же учить их правильно дышать при исполнении упражнений и танцев. 

Тематическое планирование 

 

Название раздела 

Количество часов 

1 

класс 

1 доп. 

класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

1 Ритмико-гимнастические упражнения. 26 12 10 13 12 

2 
Ритмические упражнения со звучащими ин-

струментами. 
2  3 6 7 

3 Импровизация движений на музыкальные те- 5 3 11 11 11 
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мы, игры под музыку. 

4 
Народные пляски и современные танцеваль-

ные движения. 
 18 11 5 5 

 Итого 33 33 35 35 35 

 

2.4. Курсы внеурочной деятельности 

Реализуются по направлениям и имеют следующее содержание: 

Спортивно-оздоровительное направление: целью работы является привитие детям 

привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирова-

ния мотивации к сохранению здоровья. Методами и формами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, приобщение 

школьников к физической активности в разных ее проявлениях: походы, экскурсии, подвиж-

ные игры, «Веселые старты», «Дни здоровья», спортивные соревнования, а также беседы по 

охране здоровья, использование физкультминуток и игровых моментов на уроках. 

2.4.1. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Ритмика» 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе через интерес к ритмико-

танцевальным, гимнастическим упражнениям; 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнени-

ям; 

• развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки; 

• умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и не-

принужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

• способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выпол-

нение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

познавательные 

• навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация ин-

формации с помощью учителя; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

• повторять любой ритм, заданный учителем; 

• задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

коммуникативные 
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• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; допус-

кать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• участвовать в музыкально-концертной жизни класса, школы; 

Предметные результаты: 

• 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 (сто-

ять 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; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• выполнять игровые и плясовые движения. 

• воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных дви-

жений 

• рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три ко-

лонны, шеренги; 

• соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

• Передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

Содержание курса 
Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процес-

се обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о харак-

терных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В 

практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». С первых уроков дети, при-

обретают опыт музыкального восприятия. Главная задача педагога создать у детей эмоцио-

нальный настрой во время занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформле-

нию занятий: 

• правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным дви-

жением; 

• художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным ме-

тодическим приѐмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения 

и перестроения, музыкальные игры для школьников 1-2 класса, слушание и разбор танцеваль-

ной музыки для школьников 3 и 4 классов. Упражнения этого раздела способствует развитию 

музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение 

музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать движений с музы-

кой. 

Раздел «Танцевальная азбука». Этот раздел включает изучение основных позиций и 

движений классического, народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, по-

могают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаѐтся особое значение, т.к. классический танец 
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является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо раз-

ложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать об-

раз движения и добиваться от детей грамотного и чѐткого их выполнения. Здесь используется 

подражательный вид деятельности учащихся. 

Раздел «Танец». Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и со-

временных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в 

зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы 

учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя 

стиль эпохи и национальный характер танца. Занятия историко-бытовым и бальным танцем 

органически связано с усвоением норм этики, выработки высокой культуры, общения между 

людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

• усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 

• ритмические упражнения, 

• разучивание танцевальных композиций. 

В начале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особен-

ностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального со-

провождения. В танцах определѐнной композиции отмечается количество фигур, частей и ко-

личество тактов. Далее идѐт усвоение учащимися необходимых специфических движений по 

степени сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у учащих-

ся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, упражнения по на-

родно — сценическому танцу, изучаются в небольшом объѐме и включаются в раздел «танце-

вальная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, 

сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 

• партерная гимнастика; 

• тренаж на середине зала; 

• танцевальные движения; 

• композиции различной координационной сложности. 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». Беседы по хореографическому 

искусству проводятся систематически в течение всего курса обучения; включает в себя лекции 

по истории русского балета, истории мирового балета, общие сведения об искусстве хорео-

графии, еѐ специфике и особенностях. Цель занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся 

ясно представить себе исторический путь развития хореографического искусства, его борьбу 

за прогрессивную направленность, самобытность и реализм, его связь с другими видами ис-

кусства. 

Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются наглядными 

пособиями, прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческих 

концертов и т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». Организация творческой деятельности учащихся 

позволяет педагогу увидеть характер ребѐнка, найти индивидуальный подход к нему с учѐтом 

пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, вы-

явить и развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актѐрами, хорео-

графами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творческие 

возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрос-

лых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я - художник по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — сочине-

ние танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную 
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тему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, упраж-

нения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; 

этюды для развития выразительности движений. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа  

1 Введение 1 ч 

2 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 15 ч 

3 Танцевальная азбука 14 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

 2 класс -35 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 11 ч 

3 Танцевальная азбука 9 ч 

4 Танец 7 ч 

5 Творческая деятельность 5 ч 

6 Итоговое занятие 2 ч 

 3 класс - 35 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 11 ч 

3 Танцевальная азбука 9 ч 

4 Танец 4 ч 

5 Творческая деятельность 3 ч 

6 Беседы по хореографическому искусству 5 ч 

7 Итоговое занятие 2 ч 

 4 класс - 35 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 2 ч 

3 Танцевальная азбука 13 ч 

4 Танец 11 ч 

5 Творческая деятельность 2 ч 

6 Беседы по хореографическому искусству 4 ч 

7 Итоговое занятие 1 ч 

 

2.4.2. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» 1-4 

класса 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принци-

пах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оцен-

ку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-

ниях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• 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 

Содержание курса 

1 класс 
Игры малой подвижности. «Схвати» «Верѐвочка» «Джанкен-пон» 

Игры средней подвижности. «Не ошибись» «Запрещѐнный цвет» «Поймай мяч» «Ка-

натоходец» «Не слышно за мячом» «Дотронься до...», «Сторож» «Красный свет - зелѐный 

свет» «Аисты» «Называя дни недели». 

Игры большей подвижности. «Вызов номера» «Жмурки» «Ноги от пола» «Снежные 

круги» «Западня» «Пятнышки мячом» «Круговая лапта» «Змейка» «Зеркало» «Лохматый пѐс» 

«Нептун и рыбки» «Вороны и воробьи» «Двенадцать палочек» «Два мороза» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Пропеллер» 

«Плавание» «Пчела» «Звезда» «Каток» «Разбойник» 

2 класс 
Игры малой подвижности. «Настроение» «Бедный котѐнок» «Воробышек чирикни» 

«Цапля» 

Игры средней подвижности. «Ключи», «Не давай мяч водящему», «Ветер и флюге-

ры», «Не пропусти мяч», «Три стихии», «Река и ров», «Прогулка», «Мышеловка», «Второй 

лишний», «Золотое зѐрнышко», «Три движения» 

Игры большей подвижности. ««Услышать своѐ имя», «Палочка выручалочка», «Пти-

цы», «Охотники и утки», «Перемена мест», «Передал мяч, садись», «Не урони палку», «Дого-

ни свою пару», «Стоп! (мяч от стены)», «Два и три», «Построй шеренгу, круг, колонну», «Го-

релки»,  «Найди себе пару». 

Коррекционно-профилактические  игры и игровые упражнения. «Ворона», «Руко-

пожатие»,  «Восьмѐрка»,  «Дирижѐр»,  «Маляр»,  «Сборщик». 
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3 класс 
Игры малой подвижности. «Пять имѐн», «Камешки»,  «Конспираторы»,  «Нос - ухо - 

нос».  

Игры средней подвижности. «Продвинь дальше», «Пройти бесшумно»,  «Стой спо-

койно»,  «Спящий пират»,  «Передай свѐрточек»,  «Карлики-великаны»,  «Пустое место»,  

«Кошки-мышки»,  «Барабу»,  «Путанка»,  «Тропинка».  

Игры большей подвижности. «Ловишки с приседанием»,  «Шмель»,  «Бег по кочкам»,  

«Посадка овощей»,  «Бег сороконожек»,  «Вьюны»,  «Скорый поезд»,  «На новое место», «Не-

видимки»,  «Северный и южный ветер»,  «Соревнование скороходов»,  «Попрыгунчики - во-

робушки»,  «Колдунчики». 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Аист», «Обруч», 

«Углы»,  «Танец змеи»,  «Художник»,  «Гусеница». 

4 класс 
Игры малой подвижности. «Узнай, кто затейник»,  «Ладошки»,  «Чувство ритма»,  

«Ногой по мячу». 

Игры средней подвижности. «Запрещѐнное движение»,  «Товарищ командир»,  «Бри-

тострижено»,  «Флюгер»,  «Быстрый и ловкий»,  «Бездомный щенок»,  «Эстафета с обручем», 

«Соседи»,  «Шишки, жѐлуди, орехи»,  «Рыбы, птицы, звери»,  «Перелизы». 

Игры большей подвижности. «Встань правильно»,  «Стая»,  «Птица без гнезда»,  

«Хитрая лиса»,  «К своим флажкам»,  «Фигуры»,  «Кот идѐт»,  «Пчѐлы и медвежата»,  «Дети и 

медведи»,  «Космонавты»,  «Зима - лето»,  «Ловишки»,  «Филин и пташки». 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Ласточка», 

«Лыжник»,  «Совушка»,  «Слушай внимательно»,  «Мельница»,  «Гусеница». 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс- 33 часа  

1 Игры малой подвижности 3 ч 

2 Игры средней подвижности 10 ч 

3 Игры большей подвижности 14 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 

 2 класс-35 часов  

1 Игры малой подвижности 4 ч 

2 Игры средней подвижности 12 ч 

3 Игры большей подвижности 13 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 

 3 класс-35 часов  

1 Игры малой подвижности 4 ч 

2 Игры средней подвижности 11 ч 

3 Игры большей подвижности 14 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 

 4 класс-35 часов  

1 Игры малой подвижности 4 ч 

2 Игры средней подвижности 12 ч 

3 Игры большей подвижности 13 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 5 ч 

 

2.4.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Веселый мяч» 4 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принци-

пах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оцен-

ку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении учеб-

ных заданий, отбирать способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуваже-

ния и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безо-

пасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, нахо-

дить возможности и способы их улучшения; управлять эмоциями при общении со сверстника-

ми и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовы-

вать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устране-

ния; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дейст-

вий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в иг-

ровой и^ соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса 
Вводное занятие. Т.Б. при игре с мячом Знакомство с содержанием работы внеурочной 

деятельности «Школа мяча» 

Ходьба и бег за катящимся мячом, остановка его рукой, ногой Игра «Салки с ката-

нием мяча». 

Броски мяча. Подбрасывание мяча вверх и ловля мяча двумя руками (хлопок руками, 

хлопок за спиной; присесть, вставая поймать мяч); Броски мяча правой, ловля левой и наобо-

рот. Броски мяча в стену и ловля обеими и одной рукой. Броски мяча в цель. Броски мяча в 

пол и ловля обеими руками; одной рукой; на разной высоте отскока. Броски мяча в кольцо с 

места из-под щита. Броски мяча в цель. Броски мячей на дальность и меткость. 

Ловля и передача мяча в парах. Передача мяча в парах сидя, стоя на коленях, стоя. 

«Передал - садись». Передачи мяча в парах: правой и левой рукой, двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, из-за головы. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча, двумя руками из-за головы, двумя руками с отскоком от пола. Передача мяча в парах в 

движении приставным шагом. 



127 
 

Ведение мяча Ведение мяча правой и левой рукой на месте (попеременно правой и ле-

вой рукой). Ведение мяча на разной высоте; правой и левой рукой; с остановками, ускорения-

ми, поворотами, переводами с одной руки на другую. Ведение мяча «змейкой» между предме-

тами, обвод стоек. Ведение мяча правой и левой рукой поочередно стоя на месте и в движе-

нии. Ведение мяча правой и левой рукой в движении, с изменением направления. Ведение мя-

ча между стоек и обводка стоек. Ведение мяча в движении парами, передавая его друг другу. 

Ведение мяча в парах с продвижением вперед, передавая мяч друг другу. 

Состязания в мяч «Состязания в мяч». « Вызови по имени». «Снайперы». 

Закрепление навыков ловли, отработка передач и бросков. «Не урони мяч». «Кто 

дальше бросит». «Борьба за мяч». 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 35 часов  

1 Вводное занятие 1 ч 

2 Ходьба и бег за катящимся мячом, остановка его рукой, ногой 2 ч 

3 Броски мяча 6 ч 

4 Ловля и передача мяча в парах 8 ч 

5 Ведение мяча 10 ч 

6 Состязания в мяч 6 ч 

7 Закрепление навыков ловли, отработка передач и бросков 2 ч 

 

2.4.4. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» 1-4 классы 

 При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем 

трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с 

детства материала можно добиться определѐнных  результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии, других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 

Выполнение программы рассчитано на четырѐхлетний срок обучения, 1 занятие  каж-

дую неделю. 

  

№  

п⁄п  

Раздел  1  

класс  

2  

класс  

3  

класс  

4  

класс  

1.  Разнообразие питания  5  5  5  5  

2.  Гигиена питания и приготовление пищи  10  12  12  14  

3.  Этикет  8  9 9  7 

4.  Рацион питания  5  5  5  5  

5.  Из истории русской кухни.  5  4  4  4  

Итого   33  35 35  35 

 

Духовно-нравственное направление: целью работы является воспитание патриотиче-

ских чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям. Работа ведется через реализа-

цию различных форм, как изучение национальной культуры, истории и природы, проведение 

экскурсий, дней театра и музея, выставок рисунков, поделок, тематических бесед, встреч, уча-

стие в выставках детского творчества и конкурсах. 

 

2.4.5. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 1 

класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение применять правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, 

улице, в общественных местах, правильную организацию работы на уроке, уметь оценивать 

своѐ поведение, 

• умение применять основные требования к внешнему виду человека и уметь выполнять 

основные правила опрятности; 

• знания правил вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых по-

ступках, слова вежливости, 

• знания основных правил общения, правил работы в группе. 

• умение применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливо-

сти, 

• применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, в 

общественных местах; 

• высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собе-

седников, 
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• проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к ве-

щам, созданным трудом других людей, 

• работать в паре и в группе, 

• умение проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, близ-

ким, 

• умение культурно выражать свои эмоции в совместной работе 

• умение ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 

нравственной тематике. 

Метапредметные результаты: 

• умение воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

• оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

• умение использовать в речи слова вежливости; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализиро-

вать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

• высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 

• умение создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрица-

тельный), описывать сюжетную картинку (серию); 

• оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

• самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 

• проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

• оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

• умение воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практиче-

ских и жизненных ситуациях; 

• оценивать внешний вид человека; 

• умение использовать доброжелательный тон в общении; 

• оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

Содержание курса 
Школьный этикет. Понятие об основных правилах поведения в школе. Правила пове-

дения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход вшколу без опозданий, правильная 

организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены как время актив-

ного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). Правила вежливости, 

элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих по-

ступков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа 

близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой 

и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в установлении добрых отношений с 

окружающими. Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежли-

вые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкрет-

ные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позво-

ляющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление 

ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, жиз-

ненной), их оценивание. 

О трудолюбии. Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязан-

ность школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и 

старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы куль-

туры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. Способы бе-

режного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизован-

ности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во время приготовления 

уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида. Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккурат-
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ность в человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, 

собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оцен-

ки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет. Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного 

человека. Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в 

транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинѐнные не-

удобства, неприятности надо извиниться. Правила вежливости в общении с ближайшим окру-

жением: здороваться первым, доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на 

«Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чѐтко и громко высказывать обращение, просьбу. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 35 часов  

1 Школьный этикет 9 ч 

2 Правила общения 8 ч 

3 О трудолюбии 8 ч 

4 Культура внешнего вида 4 ч 

5 Внешкольный этикет 6 ч 

 

2.4.6. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Праздники, традиции и 

ремѐсла народов России» 4 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чув-

ство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ 

и историю России (элементы гражданской идентичности); 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

• проявление гуманного отношения, веротерпимости к людям, правильного взаимодей-

ствия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

• стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

• обогащение внутреннего мира; 

• умение сопереживать и уважать культуру других народов; 

• формирование интереса к народному эпосу и книгам, расширение читательского кру-

гозора 

Метапредметные результаты: 

• принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной 

и духовной жизни всех народов своей страны; 

• гражданское самосознание и чувство патриотизма и уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре всех народов России; 

• нравственные ценности, толерантность, правильные оценки событий, происходящих в 

окружающем мире; 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование ре-

чевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культу-

рой коллективного труда. 

Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской много-

национальной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• умение использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятель-

ности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• кругозор и культурный опыт школьника, умение воспринимать мир не только рацио-

нально, но и образно. 

Содержание курса 

Старинный русский быт 
Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. Функциональный характер 

одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, сарафан — у женщин. Роль орна-

мента-оберега (вышивка).Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и 

счастья. Особое значение пояса (кушака).Головные уборы девушек и женщин, украше-

ния.Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки —у крестьян (мужская одеж-

да).Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь.Расшитые золотом кафтаны, сапоги 

из сафьяна, горлатные шапки —у бояр.Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, 

шѐлком у боярыньи боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. Русская изба (клеть, сени 

— холодное помещение, тѐплая изба); хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, 

погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская ут-

варь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Терема, ук-

рашенные резьбой по дереву. Свет ѐлки. Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. Хлеб — главный продукт 

питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. Мясные и постные кушанья. Щи, по-

хлѐбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» — от глагола «молоть» (зерно). Пиро-

ги. Мѐд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины. Быт кре-

стьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. Игры в 

шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и деревянные иг-

рушки. Катание зимой на санях, запряжѐнных лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ледя-

ных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учѐба. Школа. Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (изотвара ягод черники, 

кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бума-

га. Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счѐт, красноречие 

(дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времѐн Петра I) 
Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. Запрещение царскими 

указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» (европейское) платье: сюртуки, кам-

золы, панталоны. Принудительное бритьѐ бород. Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шѐлк, 

бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. Сложные высокие причѐски дам. 

Атрибуты придворных: лорнеты, веера. Нарядные туфли на высокихкрасных каблуках. Косме-

тика дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лѐгкие, 

летящие платья. Шляпы, перчатки. Причѐски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий каф-

тан, короткие панталоны, шѐлковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жиле-

ты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; пер-

чатки; цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. Одежда купчих, мещанок, крестьянок: 

широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» 

(особыеголовные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и мещан-

ских семей носилистаринные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы и поговор-

ки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 
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Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол,фронтон. Вести-

бюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для танцев. Ин-

терьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и ак-

сессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. Убранство спален 

господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. Камины. Изразцовые печи. Освеще-

ние. Светильники из бронзы. Музыкальные инструменты. Картинные галереи. Домашний те-

атр. Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. Атмосфера 

дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую воспитывали с 

детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словесности, рисованию, пению, 

музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и гувернѐры. 

Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромноевнимание уделялось танцам, 

верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в которых принимали участие 

дети. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными во-

дами, посещение популярных докторов; прогулкив парках и садах (Летний сад в Петербурге). 

Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. Деревянные горки, качели, карусели — летом. 

Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожела-

ниями. Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посе-

щение театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние 

театры. Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсужде-

ние политических новостей, произведений искусства. 

Знакомство с деятелями культуры и искусства. 
Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские 

корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. Про-

грамма обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский язы-

ки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, такти-

ку, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, фехтование, 

танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий рас-

порядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. Пансионы и 

гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение танцам, музы-

ке, хорошим манерам, иностраннымязыкам, рукоделию, пению, умению общаться, гимнасти-

ке. Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, триступени по три года. 

Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня. 

Русские народные праздники 
Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на Руси. 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, при-

шедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарѐм. Празд-

ники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. Сочетание языческих и 

христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении 

праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний 

праздник. Святки — весѐлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряже-

нье, ряженые — древний обычай Святок. РождественскийСочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: кутья, 

увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. 

Праздничныйкрещенский стол. Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. Масленица 

— весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре Масленица разделяла 

два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в XV веке название было 

«млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — особый народныйпраздник, су-

ществовавший у славян с языческих времѐн; он был приурочен к весеннему равноденствию. 

Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. Масленичные обряды: поминовение умерших 

предков; гостевание; развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, 

строительство и «взятие» снежных городков, устройство балаганов); проводы Масленицы 

(символическое сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. Прощѐное воскресенье и Чистый 

понедельник.Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния.Вербное вос-

кресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символздоровья, силы, красоты как первое цве-
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тущее весеннее дерево). Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Хри-

ста. Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, кули-

чей, раздача верующим просфор и общего хлеба — Гртоса. Пасхальные торжества. Крестный 

ход. Христосование. Красная горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день. 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемыхсвятых, покровителя 

Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, покровитель домаш-

них животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет белый росу», гово-

рили в народе. День начала посевных работ. День Святой Троицы («Зелѐные Святки»): разде-

ление зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение право-

славных храмов свежей летней зеленью, ветками берѐзы, лентами. Отмечается на 49-й день 

после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берѐзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков 

в реку). Завивание берѐзки. Кумление девушек. Иван Купала — главный летний праздник на-

родного календаря. Деньлетнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнѐми 

водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую 

ночь. Отмечается 7 июля. День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, 

учеников Христа (его называют ещѐ Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пѐтр, 

Павел час убавил», «Илья-пророк два часауволок». Считают, что святой апостол Пѐтр хранит 

ключи от Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянныхполей и 

рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался 

радостно: гуляли, пировали, качались накачелях. Петров день открывал вторую половину лета: 

«Как придѐт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику и другие 

лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда 

— лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь 

длинна», «Муха до Ильинадня кусается, а после — запасается». У древних славян громом, 

молнией и дождѐм распоряжался бог Перун — громовержец, главный бог. В народном созна-

нии соединились святой Илия и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Руси, на-

деялись на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывали сердитым, наказывал 

виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка 

хлебов. В Ильин день в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись за-

пасы хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы 

задобрить Илью-пророка, люди в этот день неработали, боялись, что «гром убьѐт», если рабо-

тать в праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озѐрах, вода становиласьо-

чень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню накрестьянских столах по-

являлся первый пирог из муки нового урожая. Осень золотая. Спасы. Успение. Покров. Три 

Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним сельскохо-

зяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мѐда впрок. Христианские леген-

ды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). Успение Богородицы 

(Первые Осенины — 28 августа). Спожинки - окончание жатвы. Покров Богородицы (14 ок-

тября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. Девичьи гадания. Окончание работ 

по найму. Началозимних посиделок. 

Русские народные промыслы. Керамика Гжели. Гжель — название живописного под-

московного района, в 60 км от Москвы. Гжель — основной центр русской керамики. Продук-

ция Гжелиизвестна во всѐм мире. Это произведения народного искусства и художества. Каж-

дое изделие мастера расписывают только вручную. Стиль гжели: синие и голубые узоры и 

цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные 

сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всѐ украшено стилизованным орнаментом. Изящество и 

тонкость раскраски, безупречный вкус мастеров-художников. Хохлома и Жостово. Хохлома 

— художественный народный промысел в городе Семѐнове Нижегородской области. Дере-

вянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание чѐрного, золотого, зелѐного, ярко-

алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ков-

ши, вазы, наборы для мѐда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. Работы мастеров Хохломы 

многократно получали дипломы I степени намеждународных и всероссийских выставках. Село 
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Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел - расписные металлические 

подносы. 

Чѐрный, зелѐный лаковый фон, яркие, пышные цветы - садовые и полевые; букеты, 

венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной росписи жостовских 

подносов во всѐм мире. 

Павловопосадские шали 
Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных плат-

ков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году крестьянином 

Семѐном Лабзиным совместное его компаньоном купцом Василием Грязновым. 

Чѐрные, белые, бордовые, синие, зелѐные шали, на которых «цветут» яркие цветы, 

сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали из 

чистой шерсти известны во всѐм мире. Вятская и богородская игрушка. Вятскую игрушку на-

зывают ещѐ дымковской (по названию села Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь мас-

терицы издавна лепилиглиняные игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках прово-

довзимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные звери, сказочныеобразы (медведи, ко-

ни, олени, птицы) представлены в необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко раскраше-

ны. Вятские матрѐшки. Бытовойжанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в коля-

сках; игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетаниис красным, зелѐным, 

жѐлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушкисоздают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века:окрестность Сер-

гиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, солдат; 

игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», 

«Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская игрушка и 

скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались золотых и серебря-

ных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголо-

сков старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для 

девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Ка-

равай. Колечки. Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальнымияйцами. Старинные рус-

ские игры, известные детям и сейчас. Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки). 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они из-

вестны и любимы детьми и сейчас. Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, 

знакомили с народной мудростью. 

Народные танцы. Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 

Русские хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая силанародной поэзии, са-

мобытность вековых созданий. Слияние в хороводетанца, игры и песни: «Они неразлучны, как 

крылья у птицы», — говорятв народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. 

Звучаттемы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространѐнный жанр на-

родного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: одиноч-

ная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. Придя из 

светских салонов, кадриль распространиласьв народе в начале XIX века. Она сопровождается 

игрой на гармони, балалайке, баяне. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 35 часов  

1 Старинный русский быт 10 ч 

2 Новый русский быт (со времѐн Петра I) 8 ч 

3 Русские народные праздники 8 ч 

4 Русские народные промыслы 5 ч 

5 Русские народные игры 2 ч 

6 Народные песни, загадки, пословицы 1 ч 

7 Народные танцы 1 ч 
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2.4.7. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника» 1-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

• чувство радости от результатов индивидуальной и коллектив ной деятельности; твор-

ческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения 

творческой задачи; 

• стремление к творческой самореализации средствами художественной деятельности 

Метапредметные результаты: 

 умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

Предметные результаты: 

• уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

• понимать образную сущность искусства; 

• сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластиче-

ских искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, чело-

веку и обществу и его передачи средствами художественного языка; 

• выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

• воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

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

• создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Содержание курса 

1 год обучения 
Живопись. Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать 

цветовое пятно, изучение основных, тѐплых и холодных цветов. Контраст тѐплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или 

чѐрной краской. Практическая работа: освоение приѐмов получения живописного пятна. Рабо-

та идѐт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных 

и птиц, растений, трав. 

Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путѐм разного нажима на графический ма-

териал. Первичные представления о контрасте. Содержание курса тѐмного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объ-

ектов природы и быта, насекомых, тканей. 

Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трѐхмерном изображе-

нии, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. Практиче-
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ская работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными ма-

териалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой об-

рывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обры-

вается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приѐм работы с ножница-

ми разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, 

например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию художест-

венного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с не-

обычными материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала простые 

композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с засу-

шенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможно-

стей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также 

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целе-

направленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. Практическая работа: 

изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, детских горок, качелей, фо-

нариков и т.д. 

Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дѐрна, обработанное водой дерево 

и т.д. Работа заключается в создании небольших объѐмных пейзажей, в которых природные 

материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве до-

полнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

2 год обучения 
Живопись. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тѐплых и холод-

ных, о контрасте тѐплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального 

изменения цвета путѐм насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и 

чѐрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. Практическая работа: изображение пейза-

жей, выразительных объектов природы, цветов, камней, сказочных персонажей. 

Графика. Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, 

развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение представ-

лений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий 

графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, знакомст-

во с другими графическими материалами — углѐм, сангиной, мелом и со спецификой работы с 

ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. За-

крепление представлений о значении ритма, контраста тѐмного и светлого пятен в создании 

графического образа. Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, 

предметов быта. 

Скульптура. Развитие навыка использования основных приѐмов работы (защипление, 

заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. Ра-

бота с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приѐмов передачи в объѐм-

ной форме фактуры. Практическая работа: лепка листьев, объѐмных форм (ваз), сказочных 

персонажей 

Аппликация. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка 

работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с 

готовыми цветовыми эталонами двух или трѐх цветовых гамм. Практическая работа: изобра-

жение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. 

Бумажная пластика. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, 

при котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так 

и образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объѐма с 

помощью мятой бумаги. Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, 

кустов), отдельных фигурок 
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Работа с природными материалами. Разнообразие природных материалов расширя-

ется введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян 

и т.д. Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы 

и других сюжетов (по выбору детей). 

3 год обучения 
Живопись. Знания учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зелѐный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени извест-

ные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку дополняют, 

усиливают звучание своих пар. Знакомство с живописным приѐмом подмалѐвок, накопление 

навыков насыщения цвета тѐплыми и холодными цветами, а также ахроматическим рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, фантастиче-

ских фигурок. 

Графика. Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании 

графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью». По-

лучение графических структур, работа штрихом, создание образов при одновременном ис-

пользовании двух и более выразительных средств (например, толстой и тонкой линий, ритма 

пятна; ритма элемента и контраста тѐмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с воздушной 

перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. Практическая работа: изо-

бражение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных персонажей, фактуры тканей. 

Скульптура. Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными мате-

риалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных частей. Изо-

бражение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приѐмов декора-

тивного украшения плоской формы элементами объѐмных масс, приѐмов продавливания ка-

рандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). Практическая ра-

бота: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных украшений 

Аппликация. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. Выполне-

ние работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. Допол-

нительным приѐмом является использование в аппликации фломастеров. Практическая работа: 

изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей 

Бумажная пластика. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствова-

ние приѐмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объѐмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные 

приѐмы сминания бумаги. Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых 

площадок (коллективные работы). 

Работа с природными материалами. Особенностью работы с природными материа-

лами является использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней 

отдаѐтся предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ живот-

ного или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, уча-

щимся предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. Прак-

тическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с последующей 

дорисовкой. 

4 год обучения 
Живопись. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже 

знакомые приѐмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пят-

на разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из 

основных моментов — освоение детьми знаний о тѐмном пятне как пятне цветном. В связи с 

этим выполнение задания на изображение цветных теней. Практическая работа: изображение 

сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных объектов, сказочных персонажей. 

Графика. Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование зна-

комых приѐмов работы, выполнение творческих заданий на передачу перспективы, вырази-

тельности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, сан-

гина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных 

задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая учеб-

ная задача — рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца 



138 
 

изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности 

листа. Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов. 

Скульптура. Новые знания и навыки — работа над рельефом. Подготовительный этап 

по освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около 

изображения, т. е. получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания 

на поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с последующей дора-

боткой образа. Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа 

над рельефом. 

Аппликация. Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в ап-

пликации, например с шерстяными нитками, которыми создаѐтся не только контур будущего 

изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым приѐмом использования не толь-

ко самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соеди-

нение на плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные 

образы. Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых можно 

создать осенний пейзаж. Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фанта-

стических животных и растений из засушенных листьев. 

Бумажная пластика. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствова-

ние приѐмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над объѐмной, но выполнен-

ной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются раз-

личные приѐмы сминания бумаги. Практическая работа: создание образов танцующих фигур, 

фигур в движении. 

Работа с природными материалами. Новые творческие задачи в работе с природным 

материалом — выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся вы-

полнят композиции на заданные темы на привычном куске картона или в картонной крышке, а 

также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное 

ограничение пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более 

сложной моторики пальцев. Практическая работа: оформление уголков природы с включением 

небольшого пространства воды, различных построек. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 год обучения - 35 часов  

1 Живопись 10 ч 

2 Графика 9 ч 

3 Скульптура 4 ч 

4 Аппликация 4 ч 

5 Бумажная пластика 3 ч 

6 Работа с природными материалами 3 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 

 2 год обучения - 35 часов  

1 Живопись 11 ч 

2 Графика 10 ч 

3 Скульптура 3 ч 

4 Аппликация 4 ч 

5 Бумажная пластика 3 ч 

6 Работа с природными материалами 2 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 

 3 год обучения - 35 часов  

1 Живопись 11 ч 

2 Графика 10 ч 

3 Скульптура 4 ч 

4 Аппликация 4 ч 
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5 Бумажная пластика 2 ч 

6 Работа с природными материалами 1 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 

 4 год обучения - 35 часов  

1 Живопись 12 ч 

2 Графика 11 ч 

3 Скульптура 4 ч 

4 Аппликация 4 ч 

5 Бумажная пластика 1 ч 

6 Работа с природными материалами 1 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 1 ч 

 

2.4.8. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Начала этики» 1-4 классы 

Главной целью курса «Начала этики» является формирование у ребенка культуры 

человеческих отношений: культуры поведения, общения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Реализация программы на ступени начального общего образования должна обеспечи-

вать достижение обучающимися воспитательных результатов по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

дневной жизни.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дейст-

вительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

В области формирования личностной культуры: 

• Пробуждение интереса к самому себе, своему внутреннему духовному миру. 

• Привлечение внимания обучающихся к основным нравственным категориям. 

• Формирование умений самооценки своих качеств, своих достижений и возможностей. 

• Знакомство с азбукой учений, формами организации здорового режима, культурного 

поведения. 

• Знакомство с возможностями управления своим поведением (начала самоуправления). 

• Создание у обучающихся первого опыта самоанализа и саморегуляции поведения. 

• Формирование положительной эмоциональной «Я-концепции»  

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Универсальные учебные действия (метапредметные): 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу обу-

чения. 

Познавательные: общеучебные - ориентируются в своей системе знаний (отличают но-

вое от уже известного с помощью учителя); логические - преобразуют информацию из одной 

формы в другую.  

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию до окружающих. 
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Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутрен-

ний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе 

понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т. е. желание, стремление де-

лать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей). 

I. Общечеловеческие ценности 

1) Добро. Значение и содержание понятия. Добродетель. Милосердие. 

2) Совесть. Правдивость. Справедливость. Честность. 

3) Любовь к близким: к матери, отцу, бабушке, дедушке, брату, сестре; к друзьям и 

близким, знакомым, к слабым, ко всем, кто в нас нуждается, ко всему живому. Любовь к при-

роде (к живой и неживой) как умение понимать, беречь и заботиться о природе. 

4) Дружба и товарищество. Законы дружбы. Верность и самоотверженность в дружбе, 

бережное отношение к тем, кого мы «приручили». Отношения мальчиков и девочек между со-

бой. 

5) Трудолюбие. Посильный труд для себя и близких. Отношение к труду. Последствия 

своих поступков 

6) Отражение нравственности в поведении человека - в поступках, делах, деятельно-

сти. «Золотое правило» нравственности. Примеры для подражания. 

II. Воспитанность и еѐ составные части 

Культура общения, культура внешности, культура быта, культура учебного труда. Гу-

манное отношение и внимание к людям, тактичность и вежливость в поведении. Адаптивность 

к социальным ролям. 

III. Культура общения 

1) Человек среди людей. Формы приветствия. Формы знакомства и представления. 

Формы обращения к разным людям. 

2) Культура беседы. Способность выражать свои мысли. Способность слушать. Спор, 

но не ссора. Поведение во время разговора. 

3) Вежливая речь. «Ты» и «Вы». Интонации вежливой речи. Извинение и отказ (несо-

гласие). 

4) «У меня зазвонил телефон». Этикет разговора по телефону. 

5) Человек среди своих и чужих. Поведение дома и в школе, на улице, в транспорте, в 

магазине. Поведение в театре, в кино, на концерте, в музее, в библиотеке. Поведение в гостях. 

IV. Культура внешности 

1) Смотримся в зеркало. Внешний облик. Секреты красоты. Чистота и красота. Здоро-

вье и красота. Гигиена - союзница красоты и здоровья. Взгляд на себя со стороны. 

 Одежда. Немного истории об одежде. Виды и назначение одежды. Уход за одеждой 

«Платье чисто, да и речь честна». 

 Осанка и походка. Поза. Жесты и жестикуляция. 

 Прическа. Здоровые волосы - красивые волосы. Уход за волосами. Головной убор. 

 Обувь. Уход за ногами. Красивая и удобная обувь. 

V. Культура быта 

 Наш дом. «Мой дом - моя крепость». 

 Уют и красота в доме. Вещи - друзья и помощники. Чистота, порядок, каждой вещи - 

свое место. Подъезд, двор, улица - сфера внимания и влияния воспитанного человека. 

 Уголок ребенка в доме. Твое рабочее место как предмет особой заботы. Предметы, ко-

торые окружают ребенка. Уход за ними. Домашние обязанности. 

 Режим дня. Время и как его беречь. Точность - вежливость королей. Режим дня как 

средство воспитания воли и характера. Режим дня и здоровье. 

 Народные традиции и семейные праздники. Этикет как норма поведения примени-

тельно к данному месту и времени. 

VI. Культура учебного труда 

1) Азбука учебного труда. 

2) Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

3) Сделал дело - гуляй смело. Повторенье - мать ученья. 

4) Оптимальное чтение. 
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5) Правила: пять «надо»; пять «хорошо»; «этого делать нельзя». 

VII. На сцене нашего «Я» 

Наши разные роли - наши разные лица. Я дома (сын, дочь, внук, внучка, сестра, брат, и 

т.д.). 

Я в школе (ученик, ученица, активист, надежный товарищ, член кружка, команды, пер-

вый ученик и т.д.) 

Я на улице (прохожий, пешеход, горожанин, горожанка, гулящий и т.д.) Я в транспорте 

(пассажир, пассажирка). 

Я в кино, в музее, театре (экскурсовод, слушатель, посетитель и т.д.). Я в гостях, на от-

дыхе и в других ситуациях. 

Неизменное в поведении воспитанного человека в любых ситуациях: вежливость, вни-

мательность, чуткость, тактичность, доброта, честность, бережное отношение ко всему, что 

его окружает. 

Тематическое планирование 

№  

п⁄п  

Раздел  1  

класс  

2  

класс  

3  

класс  

4  

класс  

1.  Общечеловеческие ценности 5  5 5 5 

2.  Воспитанность и еѐ составные части 5 5 5 5 

3.  Культура общения 5  5 6 6 

4.  Культура внешности 4  5 5 5 

5.  Культура быта 4  5 6 6 

6. Культура учебного труда 5 5 4 4 

7 На сцене нашего «Я» 5 5 4 4 

Итого   33  35 35  35 

 

2.4.9. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Служу Отечеству пером» 

(основы журналистики) 2 -4 классы 

Занятия по программе «Служу Отечеству пером»  способствуют становлению личности 

ребенка, его гражданской позиции, позволяют учащимся включиться в реальное социальное 

творчество, проявляя активность, инициативу, ответственность. В процессе совместной дея-

тельности дети  общаются друг с другом, подчиняются общественной дисциплине, следуют 

установившимся обычаям, традициям, нравам, привычкам, взаимно оценивают поступки, вы-

ступают с инициативой, подают пример. 

Планируемые результаты освоения программы 

 усвоить основные положительные нравственные качества человека:  

 ответственность, доброта, верность, мужество, доброжелательность, вера в человека, 

правдивость, скромность, совестливость, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, 

честность, чуткость, отзывчивость;  

 знать важные категории  и понятия этики: добро и зло, правда и ложь,  этика, этикет, 

культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, доброта, дружба, забота; 

 освоить общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, патриот, патриотизм, 

подвиг, герой, обязанность.  

 знать и использовать в общении элементарные этические нормы; активно применять 

правила вежливого общения; 

 правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, обществен-

ном транспорте  и т.д.), друг с другом, в семье;  

 быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о 

родителях;  

 демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формиро-

вать и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, 

которых не следует бояться); 

 осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой 

человеческой ценности; 
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 осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и 

бескорыстие;  

 уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие по-

ступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит;  

 терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из  возможной 

ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 

 добросовестно выполнять поручения актива класса, уметь поддерживать других; по-

ложительно оценивать трудолюбие одноклассников, стремиться принести личный вклад в об-

щее дело; регулярно выполнять домашние задания; помогать другим и самому обращаться при 

необходимости за помощью; 

 действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека, вести ЗОЖ;  

 выглядеть опрятно и аккуратно; 

 гордиться культурой  и традициями своей Родины. 

Содержание программы предусматривает развитие трудовых ориентаций личности в 

системе духовно-нравственного воспитания, развитие творческого отношения к работе, созда-

ние условий для творческого самовыражения личности детей, ведь на каждом занятии дети 

выполняют творческую работу: рисуют, конструируют, пишут заметки-рассуждения, зарисов-

ки, изготовляют стенгазеты.  На занятиях у детей воспитывается потребность в здоровом обра-

зе жизни. Дети узнают о том, как надо заботиться о своем организме, чтобы не болеть, расти 

крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека, учатся заботиться о 

душевном здоровье и хорошем настроении.  Современная система образования делает ориен-

тир на формирование у обучающихся умения учиться, добывать информацию, извлекать из 

неѐ необходимые знания. Особое значение  в этом приобретает организация информационного 

образования и повышение информационной культуры личности. Этому способствуют методы 

организации познавательной деятельности в работе с источниками информации. В связи с 

этим, данная Программа предполагает работу с детскими периодическими изданиями. Такая 

работа  формирует у детей  навыки самостоятельной работы с различными источниками ин-

формации, включая умение определять примерное содержание текста при беглом его про-

смотре, выработку высокой техники чтения, умение извлекать информацию из текста и 

оформлять полученную информацию. В итоге, дети способны не только ориентироваться в 

потоке информации, но и продуктивно использовать полученные знания и информацию, как в 

личных, так и в социально значимых целях, включая совершенствование духовно-

нравственных качеств, повышение культурного уровня, творческих навыков, расширение кру-

гозора. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование  раздела, темы Количество 

часов 

1 Что такое красота.  8 

2 Я выражаю красоту  6 

3 Внутренний мир человека  10 

4 Красота художественного образа  6 

5 Обобщение. Занятие-праздник  «Красота Вселенной»  3 

 Итого  33 

Тематическое планирование 2 класс 

1 Кто такой журналист  4 

2  Слова-корабли мыслей  4 

3 Жить - добро творить  4 

4 Зимняя сказка  5 

5 Родная земля  5 

6 Мамин праздник  2 

7 Живая душа природы  3 

8 Мир науки   3 

9    Твори добро другим во благо  5 
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 Итого  35 

Тематическое планирование 3класс 

1 Введение  2 

2 Газетный жанр – зарисовка  3 

3 Заголовок  1 

4 Основы макетирования  1 

5 Слово – помощник журналиста  2 

6 Иллюстрирование  1 

7 Зимняя зарисовка 2 

8 Выпуск стенгазеты  2 

9 Дарим радость  2 

10 Газетный жанр – заметка  3 

11 Газетный жанр - отзыв  2 

12 Дорогой героев 1 

13 Выпуск стенгазеты 2 

14 Новости  2 

15 Подготовка к изучению интервью  1 

16 Весенняя зарисовка  3 

17 Основы макетирования  2 

18 Этика журналиста 3 

 Итого  35 

Тематическое планирование 4 класс 

1 Этика журналиста  4 

2 Газетный жанр – зарисовка 2 

3 Газетный жанр – зарисовка  2 

4 Газетный жанр – отзыв  4 

5 Газетный жанр – зарисовка  1 

6 Подготовка и выпуск стенгазеты  3 

7 Газетный жанр – заметка  4 

8 Оформление Уголка журналиста 1 

9 Газетный жанр – интервью  5 

10 Газетный жанр – репортаж  3 

11 Подготовка и выпуск стенгазеты 2 

12 Подготовка и выпуск стенгазеты 1 

13 Создание авторской книги 2 

 Итого  35 

 

Общеинтеллектуальное направление: целью работы является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых методов по-

лучения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формиро-

вание мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными ви-

дами человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. Направление реализу-

ется путем анализа различных сфер жизни, проведения библиотечных уроков, круглых столов, 

экскурсий, кружков, деловых игр, конференций, конкурсов, олимпиад, разработки проектов. 

 

2.4.10. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мы играем по-немецки» 2 

класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего наро-

да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современной России); 
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• сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Метапредметные результаты: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• выдвигать версии решения проблемы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

• обосновывать целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в р амках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с це-

лью деятельности; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь-

ми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя. 

Содержание курса 
Приветствие- прощание. Знакомство с немецкими звуками через сказку о язычке, от-

работка звуков. Знакомство ребят в классе и представление себя и одноклассников на немец-

ком языке. 

Грамматика. Глаголы, необходимые в рамках урока: говорить, вставать, садиться, сто-

ять, быть, просить, приходить и др. Местоимения. Вопросительные слова. 

Семья. По ходу изучения темы учащиеся знакомятся с лексикой, обозначающей членов 

семьи, описывают семейные фото, называя тех, кто изображѐн на них. 

Грамматика. Речевые образцы: Ich liebe... . Ich habe... . Ich bin gross. 

Ja,...Nein,(keine). Неопределѐнный артикль. Числительные от 1до 5. 

Квартира. Данная тема знакомит учащихся с предметами мебели квартиры. Учащиеся 

учатся не только распознавать данные предметы, но и называть из них те, что есть в доме, 

комнате, квартире. Грамматика. Предлоги дательного падежа. 

Школа. Как выглядит школьное здание, что есть в школе, чем занимаются дети в шко-

ле - основные вопросы данной темы. Грамматика. Прилагательные. Числительные от 1 до 10. 

Класс. Учащиеся знакомятся со школьными принадлежностями, учатся выделять и на-

зывать те, которые есть в собственном портфеле. Грамматика. Отрицание nicht, kein. 

Еда и напитки. После знакомства с лексикой по данной теме каждый учащийся ысту-

пает в роли хозяина дома, который накрывает на стол и встречает гостей. 

Грамматика. Отработка выражений типа: Was magst du? Was trinkst du? Was isst du? 

Овощи и фрукты. Знакомство с существительными, обозначающими названия овощей 

и фруктов. Описание по форме, цвету, выражение своего предпочтения того или иного овоща 

или фрукта. Грамматика. Прилагательные. Местоимения: mein, dein. 

Человек. Запоминание и распознавание названий частей тела. Характеристика человека 

по наличию изученных частей тела. Грамматика. Глаголы движения. 

Одежда. Тема носит практический характер. После изучения лексического минимума 

по теме, закрепление проходит в форме ролевых игр. Грамматика. Употребление глаголов: 

sich anziehen, sich ausziehen, anhaben, tragen. 

Деревня. Изучение лексики по данной теме направлено не только на запоминание слов, 

но и на их употребление при описании иллюстраций с видами родного села. 

Животные. Данная тема богата лексическим минимумом. В процессе изучения темы 

учащиеся знакомятся с животными, группируют их на диких и домашних, учатся называть и 

описывать любимого животного. Грамматика. Знакомство и употребление глаголов, обозна-

чающих голоса животных. 

Игрушки. Тема очень близка и интересна детям, т. к. ни один ребѐнок не бывает, рав-

нодушен к игрушкам. Учащиеся не только имеют возможность узнать, как называются игруш-

ки на немецком языке, но и поиграть с ними. 

Грамматика. Использование речевых образцов: Was siehst du? Was hast du? Nimm den 

Ball! Nenne dein Lieblingsspielzeug! 

Числа. Знакомство с числительными от 1 до 10, арифметическими действиями, что на-

правлено на решение примеров с комментированием на немецком языке. Грамматика. Числи-

тельные до 10. 

Распорядок дня. Тема предполагает знакомство со временем. По ходу изучения темы 

учащиеся также знакомятся с распорядком дня, с помощью учителя пытаются составить свой 

распорядок дня. 

Грамматика. Запоминание и использование выражений: Am Morgen... Am Mittag.... Am 
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Abend  

Времена года. Описание иллюстраций времѐн года с опорой на лексику по теме, разу-

чивание стихов, рифмовок о каждом времени года, чтение сказок на немецком языке, ответы 

на вопросы о погоде сегодняшнего дня, о погоде данного времени года. 

Грамматика. Восклицательные, вопросительные и повествовательные предложения. 

Сказки. Знакомство со сказками Братьев Гримм. Инсценирование сказок. Иллюстриро-

вание понравившихся эпизодов сказок, сказочных героев. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа  

1 Приветствие - прощание 2 ч 

2 Семья 3 ч 

3 Жилье 2 ч 

4 Школа 4 ч 

5 Еда и напитки 2 ч 

6 Овощи и фрукты 2 ч 

7 Человек 2 ч 

8 Одежда 3 ч 

9 Родина 2 ч 

10 Животные 2 ч 

11 Игрушки 2 ч 

12 Числа 1 ч 

13 Распорядок дня 2 ч 

14 Времена года 3 ч 

15 Сказки 1 ч 

 

2.4.11. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Инфознайка» 1-4 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору ипострое-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально - 

личностные позиции; 

• социальные компетенции; 

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Коммуникативные 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

• овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.) 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Познавательные 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. 

Предметные результаты: 

• наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие 

с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, 

опытов, работы с информацией; 

• соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта 

с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»; 

• устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с исполь-

зованием текстового или графического редактора; 

• понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и гра-

фического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в интегративном 

процессе познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели 

текста, рисунка и др.); 

• выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе 

информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты сравнения 

(ответы на вопросы «Чем похожи?», 

• «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лиш-

ний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание информационной мо-

дели может сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. 

В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслитель-

ная деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических моде-
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лей; 

• решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информа-

ции при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

• самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, не-

большие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические вы-

ражения типа: «.и/или.», «если. то.», «не только, но и.» и давать элементарное обоснование 

высказанного суждения; 

• овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных за-

даний и развивающих упражнений— путем поиска (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно 

происходит овладение различными способами представления информации, в том числе в таб-

личном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию); 

• получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 

для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение инструкций, 

точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление после-

довательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется от-

вет на вопрос «A какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?»; 

• получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и ин-

терактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки собст-

венной деятельности (ответы на вопросы «Какой ли получен результат?», «Правильно ли я де-

лаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

• приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проек-

тов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой лич-

ный вклад и общий результат деятельности. 

Содержание курса 
1 класс: Устройство компьютера. Правила поведения и техника безопасности в ком-

пьютерном классе. Устройство компьютера: Работа с мышкой. Работа с мышкой. Устройство 

компьютера: Монитор. Системный блок. Клавиатура. Десятипальцевый метод печати: клави-

ши среднего ряда. Десятипальцевый метод печати: клавиши верхнего ряда. Десятипальцевый 

метод печати: клавиши нижнего ряда. 

Компьютерная графика. Конструирование. Работа с графикой: компьютерные рас-

краски. Компьютерная графика. Инструменты для рисования. Создание компьютерного ри-

сунка. Настройка инструментов. Редактирование рисунка. Фрагмент рисунка. Сборка рисунка 

из деталей. Сохранение и открытие рисунка. Что такое пиксель? 

2 класс: Виды информации. Человек и компьютер. Человек и информация. Какая 

бывает информация. Источники информации. Приемники информации. Компьютер и его час-

ти. 

Кодирование информации. Носители информации. Кодирование информации. Пись-

менные источники информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. Текстовые данные. Графические данные. Числовая информа-

ция. Десятичное кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания. Документ и его создание. Электронный документ и 

файл. Поиск документа. Создание текстового документа. Создание графического документа. 

3 класс: Информация, человек и компьютер. Человек и информация. Источники и 

приемники информации. Носители информации. Компьютер. 

Действия с информацией. Получение информации. Представление информации. Ко-

дирование информации. Кодирование и шифрование данных. Хранение информации. Обра-

ботка информации. 

Мир объектов. Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объ-
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ектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Компьютер, системы и сети. Компьютер - это система. Системные программы и опе-

рационная система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы. 

4 класс: Повторение. Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его 

свойства. Отношения между объектами. Компьютер как система. 

Суждение, умозаключение, понятие. Мир понятий. Деление понятий. Обобщение по-

нятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Мир моделей. Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель 

действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер 

как исполнитель 

Управление. Кто кем и зачем управляет. Управляющие объект и объект управления. 

Цель управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. 

Современные средства коммуникации. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа  

1 Устройство компьютера 15 ч 

2 Компьютерная графика 18 ч 

 2 класс-35 часов  

1 Виды информации. Человек и компьютер 8 ч 

2 Кодирование информации 8 ч 

3 Информация и данные 7 ч 

4 Документ и способы его создания 12 ч 

 3 класс-35 часов  

1 Информация, человек и компьютер 6 ч 

2 Действия с информацией 10 ч 

3 Мир объектов 8 ч 

4 Компьютер, системы и сети 11 ч 

 4 класс-35 часов  

1 Повторение 7 ч 

2 Суждение, умозаключение, понятие 9 ч 

3 Мир моделей 8 ч 

4 Управление 11  

 

2.4.12. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная матема-

тика» 2-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий про-

блемного и эвристического характера; 

 внимательность, настойчивость, целеустремлѐнность, умение преодолевать трудно-

сти качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 чувство справедливости, ответственности; 

 самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления.  

Метапредметные результаты: 

• умение сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выпол-

нения конкретного задания; 

• умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числово-

го кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• умение применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для ра-

боты с числовыми головоломками; 

• умение анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными прави-

лами; 
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• умение участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение аргументировать его; 

• умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затрудне-

ние в пробном действии; 

• умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• умение сопоставлять полученный результат с заданным условием; контролировать 

свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

• умение анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и во-

прос, данные и искомые числа (величины); искать и выбирать необходимую информацию, со-

держащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

• умение объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

• умение выбрать наиболее эффективный способ решения задачи 

Содержание курса 
Числа. Арифметические действия. Величины. Названия и последовательность чисел 

от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Ре-

шение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных 

чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение 

и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: 

число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, свя-

занных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с 

римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения. Зада-

чи с недотаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. Последова-

тельность шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные 

задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и ис-

комых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. Логические зада-

чи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. 

Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в за-

дачах. Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания 

по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений зада-

чи, выбор верных решений. Задачи на доказательство, например найти цифровое значение 

букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выпол-

ненных действий. Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Вос-

произведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «впра-

во», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1^ Ц, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) 

— «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имею-

щие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструк-

ции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструк-

ции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собст-

венному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности 

на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, 
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по собственному замыслу). Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Модели-

рование из проволоки. Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма шестиуголь-

ная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усечѐнный конус, усечѐнная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащих-

ся). 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 1 год обучения -33 часа  

1 Числа. Арифметические действия. Величины 14 ч 

2 Мир занимательных задач 6 ч 

3 Геометрическая мозаика 13 ч 

 2 год обучения -35 часов  

1 Числа. Арифметические действия. Величины 12 ч 

2 Мир занимательных задач 10 ч 

3 Геометрическая мозаика 12 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

 3 год обучения -35 часов  

1 Числа. Арифметические действия. Величины 13 ч 

2 Мир занимательных задач 13 ч 

3 Геометрическая мозаика 8 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

 4 год обучения -35 часов 2 ч 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 10 ч 

2 Мир занимательных задач 18 ч 

3 Геометрическая мозаика 6 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

 

2.4.13. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Решаем логические и 

комбинаторные задачи» 1 классы 

В результате изучения данного курса в сфере  

Личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; - 

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

ной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как лю-

бознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слы-

шать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направ-

ленную на еѐ решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

-планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;  

-различать способ и результат действия; 

-контролировать процесс и результаты деятельности;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

формах;  
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-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для ре-

шения задач; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 – проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; – устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

 – строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр видит и 

знает, а что нет; 

– задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции своего действия.  

Предметные результаты: 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки; 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

- определять последовательность действий; 

- находить истинные и ложные высказывания; 

- наделять предметы новыми свойствами; 

- переносить свойства с одних предметов на другие.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 
Тема и цель занятия 

Номера 

заданий 

1 Тема: «Истина». «Ложь». 

Цель: Учить анализировать тексты. Познакомить с понятиями: «ложно», 

«истинно», «верно», «неверно». Развитие умения ориентироваться в про-

странстве. 

1-2 

2 Тема: Знакомство с таблицей. 

Цель: Учить строить истинные высказывания, развивать умения делать вы-

воды, учить оценивать истинность и ложность высказываний. Познакомить с 

табличным способом решения логических задач. 

3 

3 Тема: Построение истинных высказываний. 

Цель: Учить строить истинные предложения на сравнение по цвету и разме-

ру. 

4-5 

4 Тема: Работа с графической моделью. 

Цель: Учить соотносить текстовое описание с картинкой,  устанавливать со-

ответствия между текстом и иллюстрацией. Формировать умение иллюстри-

6-7 
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ровать текстовые описания. 

5 Тема: Работа со схематической моделью. 

Цель: Познакомить с графической моделью. Учить соотносить текстовые 

описания и графические модели, устанавливать соответствие между текстом 

и схемой. Продолжить формирование умения иллюстрировать текстовые 

описания. Познакомить со способом решения логических задач на основе 

выдвижения всевозможных предположений (гипотез) и их проверки. 

8-9 

6 Тема: Решение логических задач табличным способом. 

Цель: Учить табличному способу решения логических задач. Учить устанав-

ливать соответствие между элементами множеств по логическому условию. 

Формировать умение оценивать истинность и ложность высказываний по за-

данным условиям. 

10 

7 -8 Тема: Работа с ложными высказываниями. 

Цель: Знакомство с операцией отрицания. Обучение построению отрицаний 

высказываний, выводов. Учить на основе установления соответствий между 

картинкой и текстовым описанием оценивать истинность высказываний. 

11-12 

9 Тема: Отрицание высказывания. 

Цель: Обучение решению логических задач табличным способом. Формиро-

вание умения делать умозаключения на основе построения отрицания выска-

зываний. 

13 

10 Тема: Моделирование как способ решения логических задач. 

Цель: Учить построению графической модели по текстовому условию логи-

ческой задачи. Знакомство с графическим способом решения логических за-

дач. Продолжить формирование умения делать  умозаключения на основе 

построения отрицания высказываний. 

14-15 

11 Тема: Установление истинности/ложности высказываний. 

Цель:Учить оценивать истинность высказываний по графическому условию. 

Формировать умения достраивать графические модели по логическому усло-

вию. 

16-17 

12 Тема: Решение логических задач методом исключения. 

Цель: Продолжить формировать умения решать логические задачи таблич-

ным способом на основе построения отрицаний.  

18-19 

13 Тема: Работа с текстовой и графической информацией. 

Цель: Формировать умения устанавливать соответствие между текстом и 

графическими схемами. Продолжить формировать умения построения ис-

тинных высказываний. 

20-21 

14-15 Тема: Построение цепочки умозаключений. 

Цель: Учить строить умозаключения по предложенной схеме, делать выводы 

из данных условий, проверять правильность решения логической задачи таб-

личным способом. 

22-23 

16 Тема: Графическая и табличная интерпретация текста 

Цель: Знакомство с графическим и табличным способами представления 

информации. Учить делать выводы по табличным данным. Учить оценивать 

истинность высказываний и их отрицаний. 

24,26 

17 Тема: Выдвижение гипотез. 

Цель: Пропедевтическая работа по формированию умения решать логиче-

ские задачи способом выдвижения и  оценки всевозможных гипотез. 

25 

18 Тема: Построение умозаключений 

Цель: Формировать умение решать логические задачи на основе построения 

цепочки умозаключений. Учить анализировать высказывания со связкой «ес-

ли…, то…» и делать правильные выводы.  

27-28 

19 Самостоятельная работа 33, 35 

20 - Тема: Построение цепочки рассуждений 29-30 



155 
 

21 Цель: Продолжить формирование умения решать логические задачи на ос-

нове построения цепочки умозаключений, анализировать высказывания со 

связкой «если…, то…» и делать правильные выводы. 

22 Тема: Планирование действий. Наглядное представление процессов. 

Цель: Познакомить с логическими задачами на перевозки и табличной фор-

мой записи решения задач. Научить строить модель процесса перевозки. 

31 

23-24 Тема: Составление линейного алгоритма. 

Цель: Формировать умение решать логические задачи на перевозки спосо-

бом перебора и анализа всевозможных действий на каждом этапе; формиро-

вать умения решать логические задачи на основе построения отрицаний. 

32 

25-26 Тема: Решение логических задач исследовательским методом. 

Цель: Познакомить с понятием «гипотеза». Учить выдвигать и проверять 

гипотезы. Познакомить со способом решения логических задач на основе 

выдвижения и анализа всевозможных гипотез. . 

34 

27-28 Тема: Решение логических задач различными способами. 

Цель: Формирование умения решать логическиезадачи  способом построе-

ния цепочки умозаключений и табличным способом. 

36-37 

29 Тема: Решение логических задач на пространственные отношения 

Цель: Учить решать логические задачи на пространственные отношения ме-

жду предметами табличным и графическим способами. Формирование уме-

ний оценивать истинность высказываний на основе построения умозаключе-

ний из условий. 

38 

30 Тема: Решение логических задач через выдвижение гипотез. 

Цель: Формирование умений решать логические задачи на основе выдвиже-

ния и анализа всевозможных гипотез.  

39 

31 Тема: Наглядное представление текстовых данных. 

Цель:Формирование умения соотносить графические модели с текстовым 

условием, решать логические задачи графическим способом. Учить построе-

нию умозаключений. 

40-41 

32 Тема: Нахождение логических ошибок в рассуждениях. 

Цель: Учить находить ошибки в рассуждениях. 

42 

33 Итоговое занятие. Составление логических задач  

 

Общекультурное направление: целью работы является повышение экологической 

грамотности и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих 

способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаи-

модействия с природой, организацию выставок детского рисунка, конкурсов, тематических 

занятий, участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, беседы. 

 

2.4.14. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя первая экология» 3 

класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• любознательность и интерес к изучению природы методами искусства и естественных 

наук; 

• интеллектуальные и творческие способности учащихся, дающие возможность выра-

жать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное 

слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. 

д.); 

• ответственное отношение к природе, осознание необходимости сохранения окружаю-

щей среды; 

• мотивация к дальнейшему изучению природы. 

Метапредметные результаты: 
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• овладение элементами самостоятельной организации собственной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную деятельность, оценивать собст-

венный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных достижений; 

• умение использовать элементарные приѐмы исследовательской деятельности, доступ-

ные для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели ис-

следования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использо-

вание простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследова-

ния; 

• приѐмы работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора источни-

ков информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, представ-

ленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

• коммуникативные умения и опыт межличностной коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначен-

ной ролью. 

Предметные результаты: 

• представления об экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимо-

связей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного 

опыта человечества; 

• углубленные представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между 

живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; базовые 

естествонаучные знания, необходимые для дальнейшего изучения систематических курсов ес-

тественных наук; 

• навыки ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, за домашними 

питомцами; 

• умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и 

искусства; 

• элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 

физического состояний от факторов окружающей среды. 

Содержание курса 
Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда. Моя окружающая среда: 

дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом 

человека, убежище животных, планета — дом всего человечества. От чего зависит порядок и 

уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть храни-

телем нашего общего «дома» — планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая 

взаимоотношения и взаимное влияние человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. 

Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. По-

стоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. переносные жилища: юрта, чум, па-

латка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надѐжная защита от небла-

гоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного ветра); 

доступность природных строительных материалов. Элементарные представления об экологии 

жилища. Как выглядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные 

плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на окру-

жающую среду и здоровье человека. Как городской дом обеспечивается водой и электроэнер-

гией. Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения эко-

логических проблем. Экономное использование ресурсов — одно из условий сохранения ок-

ружающей среды. Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. «Экологический дом» 

— дом, не наносящий ущерба окружающей среде. Использование при его строительстве эко-

логически безопасных для здоровья людей материалов, хорошо удерживающих тепло, а также 

специальных конструкций, позволяющих улавливать энергию солнца и ветра. Домашняя об-

становка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в доме. Семейные традиции 

и семейные праздники. Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздейст-
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вий окружающей среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к 

определѐнному классу (касте, клану), профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и исполь-

зуемых для еѐ изготовления материалов от природных условий. Природные материалы, ис-

пользуемые для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, 

замша; ткани из растительных, шерстяных, шѐлковых и смешанных волокон. Синтетические 

ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться. Стремление украшать себя и своѐ жилище 

— одна из древнейших потребностей человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в 

пещерах первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различные мине-

ралы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки из обожжѐнной глины, изделия из бивней 

мамонта, костяные изображения зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или 

ставшие редкими из-за стремления человека украшать себя или своѐ жилище красивым мехом, 

перьями, чучелами животных. Браконьерство. Международные соглашения по запрещению 

торговли редкими (экзотическими) видами. 

О городах и горожанах: человек в городе. Кочевой образ жизни древних племѐн. Пе-

реход некоторых племѐн к осѐдлой жизни, возникновение первых поселений. Появление горо-

дов. Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к источникам пре-

сной воды, необходимые запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), 

возможность торговать с соседями и др. Города-государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счѐт прилегаю-

щих к ним природных территорий. «Расползание» городов — одна из причин разрушения мест 

обитания растений, животных и других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального 

существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями 

и транспортом; загрязнение водоѐмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; 

накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. Разные города — 

разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настроение, культурный уровень его 

жителей. Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. Футуроло-

гия — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. Проблемы, кото-

рые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным ростом чис-

ленности городского населения планеты. Различные проекты городов будущего. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены эко-

логические системы. Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множест-

во закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — 

составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов рас-

тений, животных, человека. 

Организм как система. Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусст-

венные экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. 

Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. Типы природных 

экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наиболее распространѐнных типов 

наземных экосистем. Водоѐм как природная система. Болото — переходный тип между вод-

ными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных 

климатических условиях; их сходство и различие. Природа как источник различных ресурсов, 

необходимых для удовлетворения потребностей человека. Материальные и духовные потреб-

ности. Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отрицательные приме-

ры изменений в природе, вызванных деятельностью человека. 

В сетях жизни: многообразие экологических связей. Биологическая экология — нау-

ка, изучающая взаимозависимость и взаимодействие организмов (или их совокупностей — по-

пуляций, сообществ и т. п.) и окружающей их среды. Простейшая классификация экологиче-

ских связей: связи между живыми существами и неживой природой; связи между организмами 

(внутри одного вида и между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. Тра-

воядные и хищники. Всеядные животные. Животные падальщики. Цепи питания. Сети пита-

ния. Элементарное представление о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорга-
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низмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, стаи, 

стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от врагов, 

забота о потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи и 

тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мѐдоед и мѐдоуказчик и др. Общение 

животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, язык поз и 

движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. Игра 

— один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей жизни. 

Общий дом - общие проблемы: почему возникают и как решаются экологические 

проблемы. Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всѐ 

большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей чело-

века. Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», охватывающими 

весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов жи-

вых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продоволь-

ственная проблема. Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением 

окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование бытовых 

отходов. Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, националь-

ные парки, памятники природы. Что может сделать каждый из нас для сохранения окружаю-

щей среды: изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению 

товаров, участие в различных экологических движениях и т. п. Десять основных правил ра-

зумного отношения к окружающей среде. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество ча-

сов 

 35 часов  

1 Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 6 ч 

2 О городах и горожанах: человек в городе 4 ч 

3 О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как уст-

роены экологические системы 
7 ч 

4 В сетях жизни: многообразие экологических связей 6 ч 

5 Общий дом - общие проблемы: почему возникают и как решаются эколо-

гические проблемы 
12  

 

2.4.15. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Книжный мир» 1-4 клас-

сы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознание значимости чтения для личного развития; 

• потребность в систематическом чтении; 

• умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

• умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения допол-

нительной информации 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

• умение самостоятельно работать с новым произведением; 

• умение работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литератур-

ных играх; 

• умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

Познавательные: 
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• умение прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппа-

рата книги; 

• умение отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• умение ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

• умение составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

• умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

• умение участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения; 

• умение оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этиче-

скую позицию; 

• умение высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

• умение участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

• умение соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Содержание курса 

1 класс. 
Здравствуй, книга. Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, ти-

тульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в 

твоѐм рюкзаке живѐт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформле-

нии).Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).Домашняя библиотека, 

классная библиотека, школьная библиотека.Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе. Книги о Родине и родной природе детских писате-

лей (книга-произведение и книга-сборник). Структура книги, справочный аппарат книги. Чи-

тальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение 

или слушание). 

Писатели детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. 

Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. 

Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских писате-

лей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-иллюстраторы детских 

книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-

произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра 

«По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в 

структуре книги- сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги- произве-

дения. Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка про-

ведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. Домики-сказки (коллективная 

проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» 

(работа в группах). 

Детские писатели. Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.К. 

Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.Книги Е. Чарушина для детей. Герои 

книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. Детские 

журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах журна-

лов. 

Сказки зарубежных писателей. Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга 
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Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Справоч-

ный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. 

Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование отдельных картин -

эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для детей. Кни-

ги- сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. Поиск нужного произведения в книге-

сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдѐт произведение в книге?». Конкурс «Слу-

шаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алѐ-

нушка и братец Иванушка», «Терѐшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. 

Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», 

Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский 

«Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто «В 

школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмо-

ристических стихов. 

Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зай-

цы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Ма-

зая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь живот-

ных» (работа в группах).Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из 

детских журналов. Работа в группах. Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький 

друг». 

2 класс 
Книга, здравствуй. Роль книги в жизни человека. Учебная книга и еѐ справочный ап-

парат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. Художест-

венные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с 

книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения. Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по 

каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной 

карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках. Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Вы-

ставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других дет-

ских писателей. Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юс-

ник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских 

книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Читальный зал. Чтение произ-

ведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы (электронная вер-

сия). Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад 

героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы 

загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой 

цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники. Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбран-

ной книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная дея-

тельность). 

Книги о детях. Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков 

и др.). Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-

сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки. Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Пе-

реводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат 

книги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (рус-

ская народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая 

работа. Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь. Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о 
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тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. Литературная игра «По страницам 

учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или наизусть. Мини-проекты (работа в 

группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о 

семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается. Книги о защитниках Отечества. Былины и ска-

зы о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. Биб-

лиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые 

живут рядом. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и 

о его твѐрдом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в тво-

ей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг. Книги разных жанров, тем, типов и авторской принад-

лежности.Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная дея-

тельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весѐлые истории. Оформление еженедельника 

«Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

3 класс (34 ч) 
История книги. Библиотеки. Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, ле-

генды. Сказители, былинщики.Библия. Детская библия (разные издания). Летописи. Рукопис-

ные книги. Первопечатник Иван Фѐдоров. Система библиотечного обслуживания: запись в 

библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя. Библиотечные каталоги и правила 

пользования ими. Каталожнаякарточка. Игра «Обслужи одноклассников». Отбор книги и ра-

бота с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. Волшебные сказки (народные 

и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На ост-

рове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы. Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат 

книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. Хем-

ницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. 

Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе. Сборники стихотворений о родной природе. Слушание сти-

хотворений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект «Краски 

и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей. Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составле-

ние выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». Составление табли-

цы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).Проектная деятельность по груп-

пам: «Сказки Л.Н. Толстого»,«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы. Книги-сборники о животных. Структура 

книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. Чи-

тальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформле-

ние, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство с книгой- легендой 

энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». Художники-оформители книг о животных. Рек-

лама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг. Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга- произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Панте-

леева «Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По 

страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных 

книг (беседа, дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей.  Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лон-

дон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди).  Систематический каталог: практическая работа. Список 
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книг зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: отбор информации о 

зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны. Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). 

Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и 

оформление.Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. Книга В. Железнико-

ва «Девушка в военном». Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор мате-

риалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 

Структура газети журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для детей: журналы 

«Мурзилка», «Костѐр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты: «Пионерская 

правда», «Читайка», «Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», 

«Антошка». Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги...». Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. 

Андерсене. Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о 

книгах?» 

4 класс 
Страницы старины седой. Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Свя-

тогоре» в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный урок. 

История книги. Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. На-

ставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». Экскурсия 

в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости. Сборники произведений фольклора. Героические песни 

о Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с собран-

ными материалами. Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных 

изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). Проект 

«Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого 

смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». Сбор до-

полнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с собранными мате-

риалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира. Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, 

китайские и т. д. Выставка книг. Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитай-

ский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники. Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, 

В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.Час чита-

теля. Сказка сказок П.П. Ершова «Конѐк-Горбунок». Поиск: исторические корни литератур-

ных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихо-

творение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).Библиографические справочники. Библио-

графические справки о писателях-сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги». Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые биб-

лиотеки. Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. Эле-

менты книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, авторам (ра-

бота в группах). Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энцик-

лопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. Крыло-

ва», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». Проект «Русские 

баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей. Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станю-

ковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. Читальный зал. Кни-

ги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычѐва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели- фан-

тасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 
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Словари, справочники, энциклопедии. «Хранители слов» — словари: орфографиче-

ский, толковый, словарьсинонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс 

«Объясни слово». Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто та-

кой?». Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Родные поэты. Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура кни-

ги.Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина,М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, 

С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания. Книги-сборники «Очерки и воспо-

минания». Очерки о природе, людях, событиях.Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. 

Чуковского «НиколайАлексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра 

и темы.Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове».Творческая 

работа: очерк о своѐм городе, о своѐм классе, о любимой книге. 

Мир книг. Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.Книги о животных. Э. 

Сетон- Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час чи-

тателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра «Тайны 

учебной книги» Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа  

1 Здравствуй, книга 3 ч 

2 Книги о Родине и родной природе 2 ч 

3 Писатели детям 3 ч 

4 Народная мудрость. Книги-сборники 2 ч 

5 По страницам книг В. Сутеева 3 ч 

6 Сказки народов мира 3 ч 

7 Книги русских писателей-сказочников 3 ч 

8 Детские писатели 3 ч 

9 Сказки зарубежных писателей 3 ч 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 ч 

11 Дети — герои книг 3 ч 

12 Книги о животных 3 ч 

 2 класс-35 часов  

1 Книга, здравствуй 3 ч 

2 Книгочей — любитель чтения 2 ч 

3 Книги о твоих ровесниках 4 ч 

4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4 ч 

5 Писатели-сказочники 4 ч 

6 Книги о детях 4 ч 

7 Старые добрые сказки 4 ч 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 ч 

9 Защитникам Отечества посвящается 3 ч 

10 По страницам любимых книг 4 ч 

 3класс -35 часов  

1 История книги. Библиотеки 4 ч 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 ч 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 ч 

4 Книги о родной природе 3 ч 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 ч 

6 Животные — герои детской литературы 4 ч 

7 Дети — герои книг 3 ч 

8 Книги зарубежных писателей 3 ч 
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9 Книги о детях войны 2 ч 

10 Газеты и журналы для детей 3 ч 

11 «Книги, книги, книги.. 4 ч 

 4 класс -35 часов  

1 Страницы старины седой 4 ч 

2 Крупицы народной мудрости 4 ч 

3 Мифы народов мира 2 ч 

4 Русские писатели-сказочники 3 ч 

5 «Книги, книги, книги.» 4 ч 

6 Книги о детях и для детей 3 ч 

7 Словари, справочники, энциклопедии 3 ч 

8 Родные поэты 3 ч 

9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 4 ч 

10 Мир книг 5 ч 

 

2.4.16. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Сделай сам» 2 класс 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

Личностные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельно-

сти: 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

■ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению;  

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

■ формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

■ умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

■ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возмож-

ности еѐ решения; 

Познавательные УУД: 

■ умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индук-
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тивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

■ умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своѐ мнение;  

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Содержание программы  кружка   «Сделаю сам» 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

1.1. Инструктаж по Т.Б.. Знакомство с необходимыми материалами и инструментами. 

«Большой белый комочек», «Цветные комочки». 

2. Материаловедение.  

2.1 Знакомство с материалами. 

Знакомство с материалами и инструментам.  Основные их свойства и качества. 

Практическая работа: выполнение простых элементов. «Насыпные листья» 

3. Элементы разных цветов.  

3.1 Основные законы композиции, изготовление простейших элементов. 

Знакомство с основными законами композиции: расположение элементов. Роль компо-

зиции для декоративного произведения. 

Практическая работа: зарисовка цветочных  композиций. Элементы разных цветов»,  

4. Цветочные композиции.  

4.1 Основные элементы. Выполнение простых элементов . 

 Практическая работа: техника выполнения цветочных композиций. 

4.2 Основные элементы - ажурные элементы. Выполнение основных элементов - ажур-

ные элементы. 

Практическая работа: техника выполнения ажурных элементов из бисера. 

4.3 Изготовление листьев 

Практическая работа: выполнение листьев. 

5. Оформление цветами из бисера подарков и других элементов   

5.1Композиция «Цветочная» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Цветы из бисера» 

5.2 Композиция «Розовый букет». 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: Разработка эскиза по предложенному образцу. 

5.3 Композиция «Круглая игрушка» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «круглой игрушки». 

5.4 Композиция «Плоские фигуры» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

5.5 Композиция  

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

6. Приемы закрепления.  

7.Правила техники безопасности.  

8. Правила Т.Б. при работе с цветным тестом.  

9. Цветное тесто.  

10.Набор инструментов. Порядок работы.  

11. Лепка простых элементов.  

12 . Последовательность выполнения круглой игрушки  
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13.Последовательность выполнения плоских фигур   

14. Настенное панно   

15 Выставка поделок и композиций   

Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми оформляются самостоятельно. 

Лучшие работы принимают участие во внутренних выставках центра детского творчества, в 

конкурсах декоративно- прикладного искусства различного уровня. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов  и тем Всего часов 

1 Инструктаж по ТБ  «Большой белый комочек» 2 

2 «Цветные комочки» 2 

3 Инструменты и материалы 2 

4 Насыпные листья 2 

5 Насыпные листья 2 

6 Элементы разных цветов 2 

7 Элементы разных цветов 2 

8 Цветочные композиции 2 

9 Цветочные композиции 2 

10 Цветочные композиции 2 

11 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов. 2 

12 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов. 2 

13 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов. 2 

14 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов 2 

15 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов 2 

16 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов 2 

17 Приемы закрепления 2 

18 Правила техники безопасности 2 

19 Цветное тесто 2 

20 Набор инструментов. Порядок работы 2 

21 Лепка простых элементов 2 

22 Последовательность выполнения круглой игрушки 2 

23 Последовательность выполнения круглой игрушки 2 

24 Последовательность выполнения круглой игрушки 2 

25 Последовательность выполнения круглой игрушки 2 

26 Последовательность выполнения плоских фигур. 2 

27 Последовательность выполнения плоских фигур. 2 

28 Последовательность выполнения плоских фигур. 2 

29 Последовательность выполнения плоских фигур. 2 

30 Настенное панно 2 

31 Настенное панно 2 

32  Настенное панно 2 

33 Настенное панно 2 

34 Настенное панно 2 

35 Выставка поделок и композиций. 2 

 ИТОГО 70 

 
2.4.17. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волшебная нитка» 1 

класс 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  
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Личностные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельно-

сти: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возмож-

ности еѐ решения; 

Познавательные УУД: 

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своѐ мнение;  

 - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов  и тем Всего часов 

1 Инструктаж по ТБ 1 

2 История искусства вышивки - изонить 1 

3 Инструменты,  материалы и приспособления 1 

4 Счет от 1до 10 и от 10 до 1 1 

5 Нанесение разметки на основу острого угла                                                                                                                 1 

6 Прошивание острого угла 1 

7 Нанесение разметки на основу прямого угла 1 
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8 Прошивание прямого угла 1 

9 Нанесение разметки на основу тупого угла 1 

10 Прошивание тупого угла 1 

11 Нанесение разметки на «елочку» 1 

12 Выполнение работы «елочка» 1 

13 Нанесение разметки на «рыбку» 1 

14 Выполнение работы «рыбка» 1 

15 Нанесение разметки на «снежинку» 1 

16 Выполнение работы «Снежинка» 1 

17 Прошивание простыми снежками по прямой линии. 1 

18 Изделия в технике «Изонить» 1 

19 Открытки 1 

20 Нанесение разметки на открытку 1 

21 Выполнение открытки 1 

22 Нанесение разметки на открытку к 23 февраля 1 

23 Выполнение открытки 1 

24 Выполнение открытки к 8 Марта 1 

25 Закладки 1 

26 Нанесение разметки на закладку – «Василек» 1 

27 Изготовление закладки – «Василек» 1 

28 Нанесение разметки на закладку – «Колокольчик» 1 

29 Изготовление закладки 1 

30 Рамки 1 

31 Нанесение разметки, изготовление рамки 1 

32  Выставка поделок и композиций 1 

33 Итоговое занятие 1 

 Итого  33 

 

Социальное направление: целью работы является формирование у школьников соци-

альные навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными 

нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отно-

шения к труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики 

также могут получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. Работа ве-

дется через реализацию различных форм: целевые прогулки, экскурсии, наблюдения, опыты, 

ролевые игры, беседы, творческие конкурсы и акции, практикумы, экскурсии, беседы, участие 

в различных мероприятиях, разработка проектов. 

2.4.18. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Дорога безопасности» 1-4 

классы 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 

 культура поведения в условиях дорожного движения 

Метапредметные результаты: 

• умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

• формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

• формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реаль-

ной обстановке; 

• формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.  

Предметные результаты: 

• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотноситьс особенностями сво-

его поведения как участника движения; 

• объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к уста-

новленным ПДД в соответствующем документе); 
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• находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, со-

трудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

Содержание курса 

1 класс 
Ориентировка в окружающем мире. Форма предметов окружающего мира (треуголь-

ник, круг, квадрат). Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классифика-

ция). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близ-

кодалеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по 

краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движе-

ние на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома 

до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, разли-

чение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход. Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пе-

шеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обо-

чине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрос-

лого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный пере-

ход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назна-

чение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД 

(правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и 

транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир. Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя 

разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высо-

вываться из окна. 

2 класс 
Ориентировка в окружающем мире. Предметы и их положение в пространстве: опре-

деление, сравнение, объяснение соотношений с использованием соответствующей терминоло-

гии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности простран-

ственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по 

отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далекоблизко; медленно-

быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный и 

общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное 

транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. 

Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, кото-

рое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход. Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо 
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знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево...». Значе-

ние конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты - пассажир. В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На пер-

вом сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара 

или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

3 класс 
Ориентировка в окружающем мире. Пространственные положения транспортных 

средств в различных ситуациях движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, 

регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). Оценивание 

дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость (мчится, 

стремительно приближается, едет с небольшой скоростью ,небыстро, дает сигналы поворота 

или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движе-

ния (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход. Дорога используется для движения транспортных средств. Особенно-

сти дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) до-

роги: проезжая часть; тротуар, обочина,разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. Све-

тофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с направ-

лением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его 

внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости 

от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где 

нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупреж-

дающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без 

шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие 

знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «до-

рога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир. Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том 

случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

4 класс 
Ориентировка в окружающем мире. Погодные условия, особенности тормозного пу-

ти транспорта при разных дорожных условиях. Разнообразие транспортных средств. Краткие 

сведения об истории создания разных транспортных средств. Транспорт будущего 

Ты — пешеход. Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Пове-

дение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных 

дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие 

его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. До-

рожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «пере-

гон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с по-

лосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец насе-

ленного пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее представление): «указа-

тель направления», «предварительный указатель направления», «наименование объекта», 

«схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой 

медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 
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средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных 

условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир. При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть 

на бортах или на грузе, который выше бортов. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 год обучения -33 часа  

1 Ориентировка в окружающем мире 16 ч 

2 Игра «Дорожный калейдоскоп» 1 ч 

3 Ты - пешеход 10 ч 

4 Викторина «Красный, жѐлтый, зелѐный» 1 ч 

5 Ты - пассажир 5 ч 

 2 год обучения -17 часов  

1 Ориентировка в окружающем мире 11 ч 

2 Ты - пешеход 3 ч 

3 Ты - пассажир 3 ч 

 3 год обучения -17 часов  

1 Ориентировка в окружающем мире 6 ч 

2 Ты - пешеход 9 ч 

3 Ты - пассажир 2 ч 

 4 год обучения -17 часов  

1 Ориентировка в окружающем мире 3 ч 

2 Ты - пешеход 11 ч 

3 Ты - пассажир 2 ч 

 

2.4.19. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамот-

ность» 2-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

 познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представле-

ния информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 
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• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

• коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; 

• умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их реше-

ния; 

• проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

Содержание курса 

2-3 классы 
Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. Появление обмена товарами. Про-

блемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с высокой ликвидностью. Свой-

ства драгоценных металлов (ценность, прочность,делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия: Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные ме-

таллы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Устройство монеты. 

Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы за-

щиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия. Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орѐл». «Решка». Номинал. Банкно-

та.Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. Древнерусские товарные деньги. Про-

исхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия: «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копей-

ка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. Современные деньги России. 

Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как информа-

ция на банковских счетах. Проведение безналичных расчѐтов. Функции банкоматов. 

Основные понятия. Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные 

деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. Деньги можно получить в наследство, выиграть в ло-

терею или найти клад. Основным источником дохода современного человека является зара-

ботная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать 

арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мо-

шенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия. Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная 

плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. 

Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Тема 6. На что тратятся деньги. Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. 

Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появ-
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ляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много 

денег нахобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия. Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счѐт. Одежда. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет - план доходов и расходов. 

Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия. Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Тема 8. Как делать сбережения. Если доходы превышают расходы, образуются сбе-

режения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия. Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

4 класс 

Что такое деньги и какими они бывают 
Тема 1. Как появились деньги. Причиной возникновения обмена является специали-

зация. 

В результате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи 

с несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают 

процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными 

товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В 

связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия. Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. 

Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Тема 2. История монет. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты 

появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. 

Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собст-

венные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При обра-

зовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия. Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. 

Полтинник. Червонец. Дукат. «Орѐл». «Решка». 

Тема 3. Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. Перво-

начально бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажныеденьги появились в 

XVIII веке при Екатерине II. Бумажныеденьгиудобны в обращении, но менее долговечны. Бу-

мажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступле-

нием. 

Основные понятия. Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Тема 4. Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики 

получают от банка деньги (процентные платежи), а заѐмщики банку платят. Безналичные 

деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют пласти-

ковые карты. 

Основные понятия. Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчѐты. Банковские карты. Банкоматы. 

Пин- код. Расчѐтные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Тема 5. Валюты. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностран-

ных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых 

хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных расчѐтов. Це-

на одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия.Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валю-

та.Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

2. Из чего складываются доходы в семье 
Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода современного 
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человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложно-

сти работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предприни-

мательская деятельность.Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семь-

ям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия. Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Ми-

нимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предприниматель-

ская деятельность. Бизнес. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 
Тема 7. На что семьи тратят деньги. Люди расходуют деньги на питание, покупку 

одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекар-

ства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить нанеобходимые, жела-

тельные и престижные. По срокам расходы делятся наежедневные, ежемесячные, ежегодные, 

сезонные и переменные. 

Основные понятия. Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные 

услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательныерасходы. Престижные 

расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расхо-

ды. 

Деньги счѐт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 
Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. Бюджет - план доходов и 

расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Если 

доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, об-

разуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти дополнитель-

ный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов надо делать 

сбережения. В противном случае придѐтся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия. Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 год обучения -17 часов  

1 Обмен и деньги 8 ч 

2 Семейный бюджет 9 ч 

 2 год обучения -17 часов  

1 Что такое деньги и какими они бывают 8 ч 

2 Из чего складываются доходы в семье 2 ч 

3 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 2 ч 

4 Деньги счѐт любят, или  как управлять своим кошельком, чтобы он не пус-

товал 

4 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

2.4.20. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Жизненные навыки» 1-4 

классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• самостоятельно нести ответственность за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

• развить свои этические чувства, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
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• определять и формулировать цель деятельности; 

• учиться работать по плану; 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

• иметь свою; 

• освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• определять общие цели и пути их достижения; 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления. 

Содержание курса 

1 класс 
Тема 1. «Я — особенный». Чувства. Плохих чувств не бывает. Тайные имена чувств — 

их названия. У каждого чувства разные. Делиться чувствами нормально и даже необходимо, 

потому что не все люди могут догадаться о твоих переживаниях «по глазам». Чувства другого. 

Можно интересоваться чувствами другого. Ценность и неповторимость меня самого. Ценность 

и неповторимость другого. Поддерживать и принимать других - нормально. 

Тема 2. «Нравится-не нравится» каждый день. Что в моей жизни мне нравится де-

лать? Ценности и время. Мое время. Время может подчиняться нам или нет. «Нравится» и 

«надо». Встреча с людьми может сделать обязательную деятельность приятной и ценной. Пе-

реживание волнения и радости ожидания встречи. «Разрешение» на гнев как нормальную ре-

акцию на то, что не нравится. Гнев — чувство, следовательно, оно нормально. Между чувст-

вом гнева и агрессивным поведением существует большое различие. «Примеривание на себя» 

различных способов совладания с гневом без агрессии в адрес окружающих. 

Тема 3. Дружба. Ценность дружбы и друзей, наполняющая жизнь радостью. «Побыть 

одному» и «быть одиноким» — разные вещи. Конкретные способы завести друзей. ЧП в дру-

жеских отношениях, или что мешает дружбе. Просим прощения. Предложение помощи — от-

нюдь не простая тема. Как принимать помощь? Дарение подарков как проявление уважения к 

неповторимости твоего друга. 

Тема 4 . Я и другие. Мир начинается с меня. Проживание собственного уникального 

опыта встречи с другим (человеком или явлением) не похожим на меня, неожиданным, новым. 

Что у людей общего? Миротворчество — это важная для всего мира деятельность. Толерант-

ность — это уважение к другому, не такому, как я. 

2 класс 
Тема 1. Ответственность. Мое решение. Три вида ответственности. В безответствен-

ном мире всем было бы плохо жить. Когда я чувствую, что задача невыполнима, скорее всего 

это означает, что передо мной не одна задача, а несколько. У каждого моего решения есть по-

следствия. Когда я беру на себя ответственность и несу ее честно. Когда каждый честно вы-

полняет свое поручение, жизнь в классе становится лучше. 

Тема 2. Гнев - это нормально. Плохих чувств не бывает. Между тем, что я чувствую, и 

тем, что делаю, есть различия. Достойно вести себя в гневе считалось престижным и почетным 

у людей всех времен и народов. Если я не стану хозяином своего гнева, то придется стать его 

слугой. Когда тебя обзывают или несправедливо критикуют. В ком много злости - тот сам 

многого боится. Когда кто-то в нашем классе ведет себя как провокатор, он не должен чувст-

вовать себя уютно. 

Тема 3. Страшно - не страшно. . На всякий случай нужно всегда иметь безопасный 

тыл. Все люди боятся. Бояться ужасно здорово, особенно всем вместе. Страх может быть по-

лезным. То, над чем люди смеются, больше не пугает их. Фантазии и реальность - не одно и то 

же. Если хорошо приготовиться к встрече с неизведанным, то чувствуешь себя намного уве-

реннее. 

Тема 4. Что такое толерантность?. У каждого человека есть границы. Вражда между 

народами, так же как и между людьми, возникает из-за нарушения чужих границ. Никому не 

нравится чувствовать себя пустым местом. Люди принадлежат к разным культурам, поэтому 

имеют разные привычки и обычаи. Оказывается, несмотря на разнообразие культур, все люди 
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любят поесть. Мы разные по внешним признакам и национальностям, но все мы- дети одного 

возраста, мы поколение. 

3 класс 
Тема1. Дом моей души: забота о теле - забота о себе. Вводное. Какой я? Строим тело 

Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. Я умею двигаться Забота о теле - это забота о себе 

Портрет и полный рост. 

Тема 2. Праздники: ценности и радости Любимый праздник Как просто делать по-

дарки Дорога к празднику Праздник ожидания праздника Бесконечный праздник Радости и 

ценности Я готовлюсь к празднику. 

Тема 3. Отношения с другими. Карта отношений Отношения, которые мне нравятся 

Что я знаю о другом Планеты и орбиты Взаимодействие Путешествие на космическом кораб-

ле. Подготовка к полету Полет на космическом корабле Такие разные отношения 

Тема 4. Отношения с собой. Мое достояние. Мое достояние Кто я? Мой стиль Я гла-

зами других Уважение к другому достоянию Самое ценное 

4 класс 
Тема 1. Собственность: я и мое. Вводное. Я и мое Моя собственность Вещи мои и чу-

жие Мое - чужое - общее Моя и чужая территории Вещи в моей жизни Собственность - это не 

только вещи и деньги 

Тема 2. Печальная сторона жизни. Печальная история Цвет печали Как расстаются 

люди Лес печали Когда мне грустно... Памятные вещи Печаль и радость 

Тема 3. Мальчики и девочки Герои и идеалы Мальчики и девочки: как мы растем 

Мальчики и девочки: два мира Я - девочка, я - мальчик Наши различия: правда и стереотипы 

Мы - стилисты, или Настоящий мужчина и Прекрасная дама Непростые вопросы 

Тема 4. «Подводим итоги. Жизненные навыки: история обучения В зависимости от 

выбора темы занятий Итоговое занятие. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 год обучения -33 часа 

1 Я — особенный 7 ч 

2 Нравится-не нравится‖ каждый день 8 ч 

3 Дружба 10 ч 

4 Я и другие. Мир начинается с меня 7 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

 2 год обучения -35 часов 

1 Ответственность 6 ч 

2 Гнев - это нормально 9 ч 

3 Страшно - не страшно 11 ч 

4 Что такое толерантность 8 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

3 год обучения -35 часов 

1 Дом моей души: забота о теле - забота о себе 8 ч 

2 Праздники: ценности и радости 11 ч 

3 Отношения с другими 10 ч 

4 Отношения с собой. Мое достояние 6 ч 

 4 год обучения -35 часов 

1 Собственность: я и мое 9ч 

2 Печальная сторона жизни 10 ч 

3 Мальчики и девочки 11 ч 

4 Подводим итоги 5 ч 
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2.5.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана в со-

ответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ос-

вещение и опыта реализации воспитательной работы школы (гражданско-правового образова-

ния, патриотического воспитания, духовно-нравственного). 

Данная программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологич-

ном конкурентном мире. Педагогическая организация процесса духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся предусматривает взаимодействие и тесное сотрудничество об-

разовательного учреждения с семьями учащихся и с другими субъектами социализации - со-

циальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ «СОШ 

№38» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе шко-

лы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

2.5.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начально-

го общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начально-

го общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен-

ному совершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравст-

венную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенно-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, са-

моуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духов-

ных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 
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В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобыт-

ности); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.5.2.Основные направления и ценностные ориентации духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; право-

вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и националь-

ная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра-

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
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Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо-

ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультур-

ное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо-

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин-

формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продук-

тивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при-

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

2.5.3.Планируемые результаты воспитания 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-

тельности и общественного действия в контексте становления российской культурной и граж-

данской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу-

чающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение име-

ет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за преде-

лами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лично-

стными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающих-

ся на уровне начального общего образования предусмотрены следующие воспитательные ре-

зультаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради-

циях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриоти-

ческого долга; 

• первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - предста-

вителями разных народов России; 
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• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже-

ние к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

• начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимо-

отношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представи-

телями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском общест-

ве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образо-

вания для жизни человека; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

• умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

• элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокуре-

ния на здоровье человека; 
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• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство»; 

• элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкрет-

ной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

• первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школь-

ника; 

• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

• элементарные основы риторической компетентности; 

• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
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• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

• ценностное отношение к природе; 

• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в об-

ласти защиты окружающей среды; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришко-

льном участке, по месту жительства. 

 

2.5.4.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

• первоначальные нравственные пред-

ставления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к со-

гражданам, к семье, школе, одноклассни-

кам; 

• элементарные представления о полити-

ческом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни об-

щества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства - 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ал-

тайского края; 

• интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, 

Алтайского края, города Барнаула; 

• уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку меж-

национального общения; 

• ценностное отношение к своему нацио-

нальному языку и культуре; 

• первоначальные представления о наро-

дах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• первоначальные представления о на-

циональных героях и важнейших событи-

ях истории России и ее народов; 

• уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

• получают первоначальные представления о Кон-

ституции Российской Федерации, знакомятся с го-

сударственной символикой - Гербом, Флагом Рос-

сийской Федерации, гербом и флагом Алтайского 

края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чте-

ния книг, изучения учебных дисциплин); 

• знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин); 

• знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными тради-

циями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин); 

• знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением государст-

венных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, уча-

стия в подготовке и проведении мероприятий, по-

священных государственным праздникам); 

• знакомятся с деятельностью общественных орга-

низаций патриотической и гражданской направлен-

ности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их 
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представителями); 

• участвуют в просмотре учебных фильмов, отрыв-

ков из художественных фильмов, проведении бесед 

о подвигах Российской армии, защитниках Отечест-

ва, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортив-

ных соревнований, сюжетно-ролевых игр на мест-

ности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми - представите-

лями разных народов России, знакомятся с особен-

ностями их культур и образа жизни (в процессе бе-

сед, народных игр, организации и проведения на-

ционально-культурных праздников); 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомятся с биографиями выпуск-

ников, явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма; 

• принимают посильное участие в школьных про-

граммах и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны; 

• принимают посильное участие в программах и 

проектах, направленных на воспитание уважитель-

ного отношения к воинскому прошлому и настоя-

щему нашей страны (в рамках деятельности клубов, 

школьного музея и т. д.); 

• участвуют в проектах, направленных на изучение 

истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

• Цикл классных часов по теме «Я — гражданин и патриот»; 

• Посвящение в первоклассники и пешеходы; 

• Программа  «Войны священные страницы»; 

• Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России «Героические страницы         

истории моей страны, моего города»; 

• деятельность Музея истории  школы «Дружба»; 

• Фотовыставка «Мой любимый; уголок в городе» 

• Единые Информационные Дни:  «День героев Отечества, «День народного единства», «День         

защитника Отечества», «Человек поднялся в небо»; 

• Творческая мастерская «Подарок папе своими руками» 

• ВСИ «Тропа разведчика» 

• Проект «О чем рассказала награда»; 

Нравственное и духовное воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о мора-

ли, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, нрав-

ственный выбор, достоинство, любовь и 

др.); 

• первоначальные представления о значе-

нии религиозной культуры в жизни чело-

века и общества, связи религиозных куль-

• получают первоначальные представления о базо-

вых ценностях отечественной культуры, традицион-

ных моральных нормах российских народов (в про-

цессе изучения учебных предметов, бесед, экскур-

сий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художест-

венные выставки и других мероприятий, отражаю-

щих культурные и духовные традиции народов Рос-
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тур народов России и российской граж-

данской (светской) этики, свободе совести 

и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны; 

• первоначальные представления о духов-

ных ценностях народов России; 

• уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

• знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в обществен-

ных местах, на природе; 

• уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотноше-

ний в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

• стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; уме-

ние признаться в плохом поступке и про-

анализировать его; 

• отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содер-

жании художественных фильмов и телеви-

зионных передач 

сии); 

• участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально-нравственного пове-

дения, игровых программах, позволяющих школь-

никам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• знакомятся с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов,  на-

блюдения и обсуждения в педагогически организо-

ванной ситуации поступков, поведения разных лю-

дей); 

• усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образова-

тельной организации – овладевают навыками веж-

ливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, уча-

ствуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

• принимают посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

• Цикл классных часов «Поговорим о воспитанности» 

• деятельность Музея истории  школы «Дружба»; 

• Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки доброты» 

• Выставка рисунков «С любовью к бабушке»,  

«Лучше деда друга нет» (в рамках Дня пожилого человека); 

• Конкурс стихов, рисунков «Милой мамочки портрет» 
• КТД  праздник «Масленица» 

• Неделя детской книги; 

• Проект «Мой дом – моя крепость» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о нравст-

венных основах учебы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

• элементарные представления об основ-

ных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

• получают первоначальные представления о роли 

труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

• получают элементарные представления о совре-

менной инновационной экономике - экономике зна-

ний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебноисследовательских проектов; 

• знакомятся с различными видами труда, профес-
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• элементарные представления о совре-

менной экономике; 

• первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых про-

ектов; 

• умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и не-

брежности в труде и учебе, небережливо-

му отношению к результатам труда людей. 

сиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); 

• знакомятся с профессиями своих родителей (за-

конных представителей) и прародителей, участвуют 

в организации и проведении презентаций «Труд на-

ших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничест-

ва, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельно-

сти); 

• приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презен-

тации учебных и творческих достижений, стимули-

рования творческого учебного труда, предоставле-

ния обучающимся возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде); 

• осваивают навыки творческого применения зна-

ний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», уча-

стия в разработке и реализации различных проек-

тов); 

• приобретают начальный опыт участия в различ-

ных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодейст-

вующих с ним организаций дополнительного обра-

зования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных объе-

динений как младших школьников, так и разновоз-

растных, как в учебное, так и в каникулярное вре-

мя); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания 

в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускни-

ков, показавших достойные примеры высокого про-

фессионализа 

• ма, творческого отношения к труду и жизни. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
 Мероприятия по профессиональному просвещению учащихся:  

- встречи с людьми разных профессий «Труд в почете любой! Мир профессий большой!»; 

- конкурс рисунков «Мир старинных профессий»; 
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- творческие проекты «Профессии моей семьи»; 

• Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»; 

• Творческая мастерская Деда Мороза; 

• Операция «Библиотеке – нашу помощь» 

• Выставка работ ДПИ «Волшебный мир руками детей»; 

• акция «Мой дом – наведу порядок в нем»; 

• КТД «Мир моих увлечений»  

Интеллектуальное воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о воз-

можностях интеллектуальной деятельно-

сти, о ее значении для развития личности 

и общества; 

• представление об образовании и само-

образовании как общечеловеческой цен-

ности, необходимом качестве современно-

го человека, условии достижении личного 

успеха в жизни; 

• элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общест-

ва, об инновациях, инновационном обще-

стве, о знании как производительной силе, 

о связи науки и производства; 

• первоначальные представления о со-

держании, ценности и безопасности со-

временного информационного простран-

ства; 

• интерес к познанию нового; 

• уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям творческих 

профессий; 

• элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

• первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

• первоначальные представления об от-

ветственности за использование результа-

тов научных открытий. 

• получают первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных ме-

роприятий; 

• получают элементарные представления о воз-

можностях интеллектуальной деятельности и на-

правлениях развития личности в рамках деятельно-

сти школьного научного общества, кружков, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

• получают первоначальные представления об об-

разовании и интеллектуальном развитии как обще-

человеческой ценности в процессе учебной и вне-

урочной деятельности; 

• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности школьного научного общества, круж-

ков и т. д.; 

• получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации учеб-

но-исследовательских проектов; 

• получают первоначальные навыки сотрудничест-

ва, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интел-

лектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мо-

тивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрываю-

щих перед детьми широкий спектр интеллектуаль-

ной деятельности); 

• получают первоначальные представления об от-

ветственности, возможных негативных последстви-

ях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и вне-

урочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 

• участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»; 

• участие в предметных конкурсах, олимпиадах, викторинах разного уровня; 

• районные мероприятия: «Живая классика», конкурсы стихов, социальных проектов; 

• экскурсии (хлебозавод, фабрика печенья, гончарная мастерская, страусиная ферма, кондитер-

ская фабрика, музей «Как так?» и т.д.)  

Здоровьесберегающее воспитание 
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Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о здо-

ровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человече-

ской жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

• формирование начальных представле-

ний о культуре здорового образа жизни; 

• базовые навыки сохранения собствен-

ного здоровья, использования здоровьес-

берегающих технологий в процессе обу-

чения и во внеурочное время; 

• первоначальные представления о цен-

ности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой дея-

тельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

• элементарные знания по истории рос-

сийского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

• отрицательное отношение к употребле-

нию психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

• понимание опасности, негативных по-

следствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей 

• получают первоначальные представления о здо-

ровье человека как абсолютной ценности, его зна-

чении для полноценной человеческой жизни, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о не-

разрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельно-

сти; 

• участвуют в пропаганде здорового образа жизни 

(в процессе бесед, тематических игр, театрализо-

ванных представлений, проектной деятельности); 

• учатся организовывать правильный режим заня-

тий физической культурой, спортом, туризмом, ра-

цион здорового питания, режим дня, учебы и отды-

ха; 

• получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

• получают представление о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека (в рамках бесед с педа-

гогами, школьными психологами,медицинскими

 работниками, родителями), в том числе об ад-

диктивных проявлениях различного  рода - наркоза-

висимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости, алкоголизме и др., как факторах, огра-

ничивающих свободу личности; 

• получают элементарные знания и умения проти-

востоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся го-

ворить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, роле-

вых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

• участвуют в проектах и мероприятиях, направ-

ленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздейст-

вие на здоровье человека (лекции, встречи с меди-

цинскими работниками, сотрудниками правоохра-

нительных органов, детскими психологами, прове-

дение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

• разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, фи-

зическая культура и спорт, выдающиеся спортсме-

ны; 

• регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на спор-

тивных площадках), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
Цикл классных часов по профилактике вредных привычек «Воспитание характера через искоренение отрицательных 

привычек»; 
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• Цикл классных часов по здоровому образу жизни «В здоровом теле — здоровый дух»; 
Цикл классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности «Умей всем страхам в лицо рассмеяться»;  

• КТД «Здоровье – образ жизни!»; 

• Спортивный праздник «Я – спортивный, я – здоровый»; 

• Антинаркотическая операция  «Сделай правильный выбор!»; 

• Работа волонтерского отряда «БЭМС»; 

• Профилактическая акция «Наше учреждение  - без курения!» 

• Всероссийские акции: «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность»; 

• Деятельность спортивных секций и кружков; 

• Выполнение нормативов ГТО; 

• Конкурс живой рекламы «Я за здоровое питание»; 

• День здоровья «Спорт, воздух и игра – школа снова молода» 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальное понимание значений 

понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство», важ-

ности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обще-

стве, государстве; 

• первоначальное понимание значений 

понятий «социальная агрессия», «межна-

циональная рознь», «экстремизм», «терро-

ризм», «фанатизм», формирование нега-

тивного отношения к этим явлениям, эле-

ментарные знания о возможностях проти-

востояния им; 

• первичный опыт межкультурного, меж-

национального,межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнер-

ства и межпоколенного диалога; 

• первичные навыки использования ин-

формационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации меж-

культурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

• получают первоначальное представление о значе-

ние понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в процессе изу-

чения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия», вы-

полнения проектов, тематических классных часов и 

др.; 

• приобретают элементарный опыт, межкультурно-

го, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных поез-

док, выполнения проектов социокультурной на-

правленности, отражающих культурное разнообра-

зие народов, проживающих на территории Алтай-

ского края, России; 

• приобретают первичный опыт социального парт-

нерства и межпоколенного диалога в процессе по-

сильного участия в деятельности детско-юношеской 

организации, школьных дискуссионных клубов, и т. 

д.; 

• моделируют (в виде презентаций, описаний, фото 

и видеоматериалов и др.) различные ситуации, ими-

тирующие социальные отношения в семье и школе в 

ходе выполнения ролевых проектов; 

• принимают посильное участие в разработке и 

реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

• приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного со-

трудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, 

• деятельности школьного дискуссионного клуба, 
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интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• игровая программа «Я твой друг и ты мой друг»; 

• КТД «Фестиваль национальных культур»; 

• Уроки толерантности; 

• Творческая мастерская «Полотно мира»; 

• Проект «Дом, который построим мы» 

• Мероприятия в рамках реализации программы «Профилактика экстремизма и воспитание то-

лерантности» 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления об эсте-

тических идеалах и ценностях; 

• первоначальные навыки культуроосвое-

ния и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечело-

веческой и национальной культуры; 

• проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

• способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

• представления о душевной и физической 

красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творчества; 

• начальные представления об искусстве 

народов России; 

• интерес к чтению, произведениям искус-

ства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

• получают элементарные представления об эсте-

тических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвари-

антных и вариативных учебных дисциплин, посред-

ством встреч с представителями творческих профес-

сий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей,  знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

• знакомятся с эстетическими идеалами, традиция-

ми художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными про-

мыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-краеведческой  деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

• осваивают навыки видеть прекрасное в окру-

жающем мире, природе Алтайского края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образова-

тельной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду;  

• разучивают стихотворения, знакомятся с карти-

нами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 

• развивают умения понимать красоту окружающе-

го мира через художественные образы; 

• осваивают навыки видеть прекрасное в поведе-

нии, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, пло-

хое и хорошее, созидательное и разрушительное

 (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 



191 
 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах,телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.); 

• получают первичный опыт самореализации в раз-

личных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, ли-

тературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фести-

валей искусств и т. д.); 

• участвуют вместе с родителями (законными пред-

ставителями) в проведении выставок семейного ху-

дожественноготворчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реали-

зации культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры с по-

следующим представлением своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получают элементарные представления о стиле 

одежды как способе выражения душевного состоя-

ния человека; 

• участвуют в художественном оформлении поме-

щений. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• Экскурсия «Край, в котором ты живешь»; 

• Проект «О чем расскажет Барнаул»; 

• Посещение культурно-досуговых учреждений города  в рамках  выполнения губернаторской 

программы «Художественно-эстетическое воспитание детей средствами искусства» 

• Участие в Международном фестивале «Детство без границ»; 

• Выставки работ декоративно-прикладного творчества; 

• Встречи с творческими людьми (поэты, писатели, художники); 

• выставка фоторабот учащихся школы и родителей  «Как прекрасен этот мир...» 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• элементарные представления об инсти-

тутах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• первоначальные представления о пра-

вах, свободах и обязанностях человека; 

• элементарные представления о верхо-

венстве закона и потребности в правопо-

рядке, общественном согласии; 

• интерес к общественным явлениям, по-

нимание активной роли человека в обще-

стве; 

• стремление активно участвовать в де-

лах класса, школы, семьи, своего села; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невы-

• получают элементарные представления о полити-

ческом устройстве России, об институтах граждан-

ского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных ча-

сов, встреч с представителями органов государст-

венной власти, общественными деятелями и др.); 

• получают первоначальные представления о пра-

вах, свободах и обязанностях человека, учатся отве-

чать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках уча-

стия в школьных органах самоуправления и др.); 

• получают элементарный опыт ответственного 
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полнению человеком своих обязанностей; 

• знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполне-

ния; 

• первоначальные представления об ин-

формационной безопасности; 

• представления о возможном негатив-

ном влиянии на морально-

психологическое состояние человека ком-

пьютерных игр, кинофильмов, телевизи-

онных передач, рекламы; 

• элементарные представления о деви-

антном и делинквентном поведении. 

социального поведения, реализации прав граждани-

на (в процессе знакомства с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, по-

сильного участия в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых детско-юношескими органи-

зациями); 

• получают первоначальный опыт общественного 

самоуправления в рамках участия в школьных орга-

нах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в шко-

ле, дисциплины, самообслуживанием;  

• участвуют в принятии решений руководства 

школы; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех 

уровнях управления школой и т. д.); 

• получают элементарные представления об инфор-

мационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность де-

тей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с пред-

ставителями органов государственной власти, об-

щественными деятелями, специалистами и 

др.);получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миро-

творцев, юных спасателей и т. д.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
Цикл классных часов по правовой грамотности: 

- «Наши права и обязанности»; 

- «Российская Конституция — основной закон твоей жизни»; 

- «Ваши права, дети»; 

- «Имею право»  

• встречи с инспектором ОДН; 

• конкурс рисунков «Избирательное право»; 

• творческие мероприятия в рамках деятельности КМИ «Будущее России»; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

• цикл бесед по безопасности  (безопасное поведение на водоѐмах, на катке, в    лесу, на канику-

лах и т.д.); 

• волонтерский отряд ЮППЗ по пропаганде правовых знаний; 

• классные часы правовой направленности:  

-  «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Поступок и ответственность»; 

 - «Мои права и обязанности»   

Воспитание семейных ценностей 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

• получают элементарные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных 
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• знание правил поведение в семье, по-

нимание необходимости их выполнения; 

• представление о семейных ролях, пра-

вах и обязанностях членов семьи; 

• знание истории, ценностей и традиций 

своей семьи; 

• уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

• элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, осно-

ванных на традиционных семейных цен-

ностях народов России. 

предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.); 

• получают первоначальные представления о се-

мейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных ча-

сов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

• расширят опыт позитивного взаимодействиясемье 

(в процессе проведения открытых семейных празд-

ников, выполнения и презентации совместно с ро-

дителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями); 

• участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рам-

ках проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школь-

ных территорий и др.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
                          Цикл классных часов на тему «Моя семья»: 

 - «Откуда начинается мой род»; 

-  «Военная летопись моей семьи»; 

-  «История моей семьи»; 

-  «Традиции нашей семьи»; 

- «О моих близких с любовью»; 

• Деятельность музея истории школы «Дружба»; 

• Семейные праздники («Я с бабушкой своею», «Мамины руки – нет их теплее», «Дорогое слово 

– отец»; 

• Школа ответственного родительства; 

• Акция «На школьный субботник с папой!»; 

• Проект «Дом, который построим мы» 

Формирование коммуникативной культуры 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о значе-

нии общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы; 

• первоначальные знания правил эффек-

тивного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со свер-

стниками, старшими и младшими; 

• понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, дейст-

вию; 

• получают первоначальные представления о значе-

нии общения для жизни человека, развития лично-

сти, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и млад-

шими (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч со спе-

циалистами и др.); 

• развивают свои речевые способности, осваивают 

азы риторической компетентности (в процессе изу-
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• первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

• ценностные представления о родном 

языке; 

• первоначальные представления об исто-

рии родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

• элементарные представления о совре-

менных технологиях коммуникации; 

• элементарные навыки межкультурной 

коммуникации. 

чения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юно-

го ритора, школьных дискуссионных клубов, пре-

зентации выполненных проектов и др.); 

• участвуют в развитии школьных средств массо-

вой информации (школьная газета, сайт); 

• получают первоначальные представления о безо-

пасном общении в интернете, о современных техно-

логиях коммуникации (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных ча-

сов, встреч со специалистами и др.); 

• получают первоначальные представления о цен-

ности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-

тических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

• осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками - пред-

ставителями разных народов, знакомятся с особен-

ностями их языка, культуры и образа жизни (в про-

цессе бесед, народных игр, организации и проведе-

ния национальнокультурных праздников и др.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• Курс внеурочной деятельности «Служу Отечеству пером» (основы детской журналистики); 

• Конкурс классных газет; 

• Участие в школьных коллективных творческих делах; 

• Спецвыпуск общешкольной газеты «НИК-НИК».  

Экологическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

• элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и жи-

вотным; 

• понимание взаимосвязи здоровья чело-

века и экологической культуры; 

• первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной деятель-

ности; 

• элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

• усваивают элементарные представления об эко-

культурных ценностях, о законодательстве в облас-

ти защиты окружающей среды, о традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, те-

матических классных часов, бесед, просмотра учеб-

ных фильмов и др.); 

• получают первоначальный опыт эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 

• получают первоначальный опыт участия в при-

родоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детско-юношеских организаций); 
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• при поддержке школы усваивают в семье пози-

тивные образцы взаимодействия с природой: совме-

стно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родите-

лями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 

• учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и сельской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных мес-

тах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
Цикл классных часов по экологическому воспитанию: 

- «О братьях наших меньших»; 

-  «Русские берѐзки»; 

-  «Мой домашний любимец»; 

-  «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

-  «Красота родной природы; 

• Праздник осени; 

• КТД «Экологическая азбука»; 

• Школьный субботник; 

• Акция «Ненужная бумага на нужное дело!»; 

• День птиц; 

• Акция «Кормушка»; 

• Защита проектов «Лес — красота и величие»; 

• Уроки-конференции «Красная книга Алтая»; 

• Фотовыставка  «Алтай – моя Родина»; 

• Просмотр видеофильмов «Природное наследие Алтая» 

 

2.5.5. Модели поведения младших школьников 

Общие показатели 

модели поведения 

Проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников бе-

седы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказы-

вании (рассказ, описание, творческая работа); 

• соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотно-

шений, проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, со-

переживания; 

• активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

• создание условий для реальной социально ценной деятельности и обес-

печение формирования реально действующих мотивов 

Коммуникативная 

модель поведения 

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие, установ-

ление контакта, обращение, знакомство, прощание, расставание, извине-

ние, поздравление, запрещение, отказ, замечание, побуждение, соболезно-

вание, комплимент. 

Коммуникативные сферы: общение со знакомыми, незнакомыми;  

Со сверстниками и старшим поколением; общение в семье, с учителем; в 

транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; деловое общение, общение 

с официальными лицами; ведение спора; публичная речь. 

Модели поведения 

в условиях мо-

рального выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию. Представление 

о социальной справедливости (основанное на идее равенства). Модель по-

ведения «реципрокного человека», которая связана с общественно-

гуманистической направленностью личности. Модель поведения «эконо-



196 
 

мического человека», связанную с эгоистически-прагматической направ-

ленностью личности. 

Модель 

толерантного 

поведения 

Толерантное поведение предполагает следующие проявления: 

способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, логики, 

мышления, других форм поведения, а также осознание его права быть дру-

гим; способность и умение видеть другого изнутри и видеть мир с двух по-

зиций: своей собственной и его. 

Модель гуманного 

поведения 

Гуманное поведение характеризуется следующими признаками: 

• сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим людям; 

• желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми, 

вежливо ответить на просьбу или предложение, деликатно отклонить не-

желательное предложение; 

• желание делать приятное для сверстников (коллектива и отдельного 

сверстника); 

• способность прислушиваться к общественному мнению и руководство-

ваться в своих действиях общественными мотивами, получая при этом 

личное удовлетворение. 

 

2.5.6.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образова-

тельных отношений реализуемой на следующих уровнях: 

• научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

• программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитатель-

ных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного со-

держания воспитания в образовательную деятельность); 

• организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единст-

во содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый уча-

стник образовательных отношений получает возможность концентрировать вокруг себя педа-

гогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реали-

зации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предпола-

гающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимо-

помощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаи-

мообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и опти-

мального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их 

творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностносмысловой контекст 

содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательных отношений служит принцип культуросообразности, обеспечи-

вающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества. 
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Данные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуют-

ся с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания младших 

школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания младших школьников 
Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравст-

венных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в на-

циональных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поко-

лений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культур-

ных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школь-

ной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уров-

ней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических ново-

образований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последую-

щего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с не-

решенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 

имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уни-

кальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны школы и семьи, как основных соци-

альных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной актив-

ности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволя-

ет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождеств-

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты меха-

низмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориен-

тация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей 

(а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно свя-



198 
 

занные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являют-

ся действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за-

конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос-

нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо-

веди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъ-

ектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно суще-

ствующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педа-

гог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-

ший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согла-

сование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направлен-

ное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школь-

ной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой дея-

тельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обу-

чающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе вос-

питательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как во-

прос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? се-

мья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через вы-

яснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными предста-

вителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, Алтайского края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие мно-

гонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-
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тельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдель-

ного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом простран-

стве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жиз-

ни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспи-

тании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-

вой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при об-

щении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и мораль-

ному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравствен-

ного самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное са-

мосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающего-

ся: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада МБОУ «СОШ №38» - тради-

ция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует школу как самостоятельный психолого-

социально-педагогический феномен, дает возможность ей выступить координатором воспита-

тельных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: ор-

ганизация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, со-

стоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной со-

циализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внеш-

ний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и ус-

воение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 
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2.5.7.Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающих-

ся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей являет-

ся их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усили-

вающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом 

смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под кото-

рой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных со-

циальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

• общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

• педагогический - проявление просоциальной активности обучающихся, самореализа-

ции детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процес-

сам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве граждани-

на, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно 

классным руководителем, либо самими младшими школьниками, либо их родителями. В соци-

ально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворе-

нию и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», лич-

ностного самоопределения. 

Методом организации социально значимой деятельности младших школьников являет-

ся поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем, акту-

альных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свобод-

ного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем 

своей улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации - это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

классных руководитей ориентирована на следующие задачи: 

• осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достиже-

нию деловых и личностно значимых целей; 

• использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

• отказ взрослого от экспертной позиции; 

• задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта 

- прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

• формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснова-

ние актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, орга-

низациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки каче-

ства результата); 

• поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка меха-

низма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 
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• подготовка  к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических ак-

ций. 

2.5.8.Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельной деятельности и социальных институтов 

В процессе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне на-

чального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных со-

циальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций обще-

го и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традици-

онных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной со-

циализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в ор-

ганизации социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу МБОУ «СОШ №38» или социального партнерства, необходимой 

для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых 

и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями  общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов об-

щественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в созда-

нии и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских 

и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При осуществлении программы воспитания младших школьников МБОУ «СОШ №38» 

взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятель-

ности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы раз-

личные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представи-

телей): 

• участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных меро-

приятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уров-

не начального общего образования; 

• участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образова-

тельных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования и одобренных Управляющим Советом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и со-

циализации в МБОУ «СОШ№38». 

Сотрудничество с социальными партнерами: 
Воспитательно-образовательное 

направление 

Информационно-образовательное 

направление 

Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения 

- Алтайская краевая  библиотека им. 

Башунова; 

- известные выпускники школы: (С.Г. 

Мозговой, А. Коломиец, А.Парфенов); 

- КИД «Окно в большой мир» 

- галерея Щетининых (проведение со-

вместных мероприятий);  

- организация совместной деятельности 

по эстетическому воспитанию в рамках 

Губернаторской программы по художе-

ственно-эстетическому воспитанию 

- АлГТУ, АлтГУ, АлтГПА, АГАУ, ССУ-

Зы - работа по профориентации, проведе-

ние встреч, экскурсий для учащихся 9,11 

классов, родителей;  

- ГИБДД, ОДН, КДН и ЗП (проведение 

бесед инспекторами с 1 по 11 класс, 

встречи с родителями на родительских 

собраниях); 

- Центр занятости  населения (трудоуст-

ройство несовершеннолетних в летнее 

время); 

- МБУЗ «Детская поликлиника №5», 

«Краевой медицинский центр про-

филактики»,  стоматологическая 

поликлиника (профилактические 

медосмотры; 

-  центры здоровья; 

- женская консультация №1; 

- КБУЗ «АКНД»; 

- КБУЗ «СПИД-центр» 
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молодежи средствами искусства (теат-

ры, музеи, выставки); 

-Алтайский краевой центр творчества 

для детей и молодежи  (организация 

совместной деятельности по эстетиче-

скому воспитанию);  

- Городской выставочный зал (посеще-

ние выставочных экспозиций, участие в 

выставках);  

- МБДОУ ДО «Центр детского творче-

ства Октябрьского района» (организация 

совместной деятельности по эстетиче-

скому, нравственному, патриотическому  

воспитанию); 

-ТОС «Западный» (проведение совмест-

ных мероприятий, организация занятий 

по декоративно прикладным видам 

творчества); 

- СМИ (освещение мероприятий, прово-

димых на базе школы). 

 

 

2.5.9.Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания обучающихся на уровне начально-

го общего образования. 

Система работы МБОУ «СОШ №38» по повышению педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественно-

го права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (закон-

ных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные цен-

ности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

• организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психо-

лого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

• информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

• организация встречи родителей, младших школьников, учителей для согласования ин-

тересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое об-

суждение имеющихся проблем; 

• организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов ре-

шения актуальных задач помощи ребенку; 
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• проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереоти-

пов и барьеров для эффективного воспитания; 

• организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов реше-

ния задач семейного воспитания младших школьников; 

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического клас-

са; 

• преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информи-

рование,  так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культу-

ры родителей согласуются с планами воспитательной работы МБОУ «СОШ №38». 

2.5.10.Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю ре-

зультатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой куль-

туры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у обучающих-

ся при получении начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной 

и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорга-

низации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью реали-

зации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне на-

чального общего образования. 

Контроль результатов урочной и внеурочной деятельности представляет собой систему 

психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективно-

сти реализации программы воспитания обучающихся в отдельных классах и в МБОУ «СОШ 

№38» в целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Педагогический контроль включает в себя следующие направления (блоки исследова-

ния): 

Блок 1. Исследование социального развития младших школьников. 

Блок 2. Исследование нравственной сферы младших школьников. 

Блок 3. Исследование отношения младших школьников к учению и труду. 

Блок 4. Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и ок-

ружающей среде. 

Блок 5. Исследование эстсетическлго развития младших школьников. 

Данные, полученные по каждому из направлений мониторинга, рассматриваются как 

основные показатели исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в МБОУ «СОШ №38». 

В качестве инструментария для проведения мониторинга педагогический коллектив ис-

пользует методическое пособие А.А. Логиновой и А.Я.Данилюка «Духовно-нравственное раз-

витие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 1-4 классы». 

Методологический инструментарий исследования включает использование следую-

щих методов: тестирование, опрос (анкетирование, беседа) проективные методы, психолого-

педагогическое наблюдение, анализ педагогической деятельности (плана воспитательной ра-

боты). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В рамках 

исследования выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 
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данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной рабо-

ты. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполага-

ет реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентиро-

ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает ис-

следование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

При описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и со-

циализации младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретацион-

ного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ «СОШ №38» воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной сре-

ды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психоло-

го-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в школе). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в МБОУ «СОШ №38» (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организа-

циями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспита-

тельной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ «СОШ №38» 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся и 

родителей). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный про-

цесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффек-

тивности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): орга-

низация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрас-

тной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологи-

ческой службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и хо-

дом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучаю-
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щихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетент-

ных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реали-

зуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания обу-

чающихся, выделены: 

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных по-

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учеб-

ного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного го-

да) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обу-

чающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик поло-

жительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализа-

ции образовательной организацией программы воспитания обучающихся. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обу-

чающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС на-

чального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ «СОШ №38» программы воспитания и со-

циализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному ста-

тусу учащегося. 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-

века и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при-

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологиче-

скому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 
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• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-

жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и сущест-

венным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подрост-

ков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необ-

ходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ре-

бенка в МБОУ «СОШ №38», развивающая способность понимать свое состояние, знать спосо-

бы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми. 

Цели и задачи программы 
Основная цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре-

ды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

левания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отды-

ха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове-

дения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
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• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена на 

основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, 

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и эколо-

гически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реали-

зуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бе-

режное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенст-

вованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-

ставляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность здоровья - направленность человека на развитие и сохранение духовного и 

физического благополучия. 

Ценность экологической культуры - это ценность как способность людей пользо-

ваться своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности 

Ценность экологически безопасного поведения - это ценность как совокупность при-

родных, социальных и других условий, обеспечивающих безопасную жизнь и деятельность 

человека. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе-

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело-

века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого проти-

воречия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального пере-

живания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научно-

го знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, по-

знавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по-

лезная. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим на-

правлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы по реализации программы 
Работа МБОУ «СОШ №38» по реализации программы формирования экологической 
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культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего обра-

зования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методиче-

ской работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы  дополнительных образовательных курсов, которые на-

правлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в образовательную деятельность; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы 

и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления работы на уровне начального общего образования по формирова-

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «СОШ №38» эколо-

гическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безо-

пасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Помещения Виды деятельности 

Учебные кабинеты Организация образовательной деятельности в урочное и внеурочное 

время. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-



209 
 

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Столовая и необхо-

димые помещения 

для хранения и при-

готовления пищи 

Осуществляется качественное горячее питание обучающихся. 

Питание разнообразно, соответствует возрастным потребностям уча-

щихся. Технологический процесс приготовления пищи соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Питание осуществляется по графику. Охват обучающихся начальных 

классов горячим питанием 100 %. 

Спортивный зал Спортивный зал оснащен необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарѐм, которые используются для проведения уроков 

физической культуры, занятий внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Цель работы учителя физической культуры: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечи-

вающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредст-

вом обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техниче-

ским действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, еѐ зна-

чении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими уп-

ражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подго-

товленности. 

Бибилотечно-

музейный центр 

Используется для организации и проведения мероприятий по форми-

рованию в том числе экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни и пр. 

Медицинский 

кабинет 

Соответствует санитарным и гигиеническим нормам. Осуществляет 

организационную, лечебно-профилактическую, санитарно-

эпидемическую, санитарно-просветительскую деятельность. В школе 

проходят регулярные медицинские осмотры, беседы учащихся с меди-

цинскими  работниками  

 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

МБОУ «СОШ №38». 

Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и отды-

ха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педа-

гога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, педагогом-психологом, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способ-

ность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Организация учебной деятельности построена на основе соблюдения санитарно-

эпидемических норм: 

• смена видов деятельности 

• учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой работо-

способности с признаками утомления); 

• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 

• наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

• чередование позы с учетом видов деятельности; 

• использование физкультурных пауз на уроках, зарядка перед уроком; 

• подвижные игры на переменах; 

• включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

В школе все кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой. Соблю-

даются требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств, согласно таблице: 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Класс Просмотр статиче-

ских изображений 

на учебных досках 

и экранах отражен-

ного свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр ди-

намических 

изображений 

на учебных 

досках и экра-

нах отражен-

ного свечения 

Работа с изо-

бражением на 

индивидуаль-

ном мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушива-

ние 

аудиозаписи 

1-2 10 15 15 15 20 

3-4 15 20 20 15 20 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагруз-

кой, проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в течение урока - 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Урочная деятельность 

предусматривает изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству с эколо-

гически безопасным поведением в быту и природе, со здоровым образом жизни и опасностя-

ми, угрожающими здоровью людей. Система учебников начального общего образования фор-

мирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью преду-

смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» представлены разделы, направленные на реализацию про-

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в ко-

торых поднимаются темы вредных привычек, безопасности в доме, подробно рассматриваются 

режим дня, закаливание. На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Очень важно, 

чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только 

знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ-

лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
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На уроках окружающего мира, физической культуры и технологии обучающиеся ак-

тивно занимаются проектной, исследовательской и творческой деятельностью. 

В школе создаѐтся благоприятный психологический климат: внимание к ребѐнку со 

стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе ведѐтся 

работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями, проводится работа на повыше-

ние готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, на формирова-

ние здорового образа жизни, комфортного психологического климата в школьном коллективе 

с помощью таких форм работы как классные часы, круглые столы, дискуссии, проекты, спор-

тивные игры и мероприятия. 

Формы образовательной деятельности, используемые при реализации программы: ис-

следовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газе-

ты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал программы способствует выработке ус-

тановки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы, но осо-

бенно раздел «Организация здорового образа жизни», в котором сообщаются сведения по ос-

воению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питатель-

ных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся занимаются подвижной деятельно-

стью. 

Двигательная активность обучающихся происходит также и во время различных вне-

урочных мероприятий: спортивные подвижные игры «День здоровья», «Лыжня здоровья», 

«Веселые старты», семейные спортивные игры: «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ «СОШ №38» учителей 

физической культуры, педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и ох-

раны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в образовательную дея-

тельность; 

• организацию в школе кружков, секций, факультативов, занятий внеурочной деятельно-

сти по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 
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формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факульта-

тивные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздни-

ков, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Просвещение родителей в вопросах формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни — предполагает активное участие администрации, педагога- пси-

холога, медицинских работников. Эти специалисты встречаются с родителями, отвечают на их 

вопросы, размещают информацию на сайте школы и т. п. Родители становятся не просто со-

юзниками учителя в решении поставленных задач, но и активными участниками образова-

тельной деятельности. Одна из эффективных форм работы с родительской общественностью 

является «Школа ответственного родительства» 

 

Направления 

работы 

Мероприятия  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Разработка схем безопасного следования детей от дома до школы и об-

ратно родителями и обучающимися начальных классов. Инструктаж 

членов общешкольного родительского комитета в целях профилактики 

ДТП, выдача памяток. 

Инструктаж родителей в целях профилактики ДТП на родительских со-

браниях. 

Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении детей ПДД 

перед родителями на общешкольном родительском собрании. 

Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой науч-

но-методической литературой по формированию у ребѐнка экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Информирование родителей по вопросам здорового и безопасного об-

раза жизни через информационный стенд в фойе школы,  сайт школы. 

 Классные родительские собрания в 1-4 классах (по плану классных ру-

ководителей) 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и развития ре-

бѐнка, его здоровья. 

Совместные дела Дни здоровья, спортивные праздники, туристические походы, прогул-

ки, путешествия, экологические акции, конкурсы рисунков, поделок, 

фотографий, сочинений экологической направленности, мероприятия, 

направленные на профилактику вредных привычек и пропаганду здоро-

вого и безопасного образа жизни, просмотр фильмов, презентаций, соз-

дание проектов. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

МБОУ «СОШ 38» всех педагогов. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию эколо-

гически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

• инструктажи по ТБ 

• экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности; 

• экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в рамках внеурочных курсов; 
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• участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, праздниках 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы, профилактики употребления психоактивных веществ 
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физиче-

ских упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьес-

бережения в культуре народов России и других стран); 

• предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуаль-

ных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

• предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры школы, 

села, района; 

• включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и про-

паганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревно-

ваний; 

• организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, об-

щего и дополнительного образования. 

• коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

• фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных се-

тях, индивидуальные странички на школьном сайте, посвященным здоровью; 

• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

• разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

• выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической куль-

туры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, 

его героях, о видах спорта и т. п.); 

• совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей.  

• Мероприятия: 
o Цикл классных часов по профилактике вредных привычек «Воспитание характера 

через искоренение отрицательных привычек»; 

 Цикл классных часов по здоровому образу жизни «В здоровом теле — здоровый дух»; 

o Цикл классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности «Умей всем 

страхам в лицо рассмеяться»;  

 КТД «Здоровье – образ жизни!»; 

 Спортивный праздник «Я – спортивный, я – здоровый»; 

 Антинаркотическая операция  «Сделай правильный выбор!»; 

 Работа волонтерского отряда «БЭМС»; 

 Профилактическая акция «Наше учреждение  - без курения!» 

 Всероссийские акции: «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность»; 

 Деятельность спортивных секций и кружков; 

 Выполнение нормативов ГТО; 

 Конкурс живой рекламы «Я за здоровое питание»; 
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  Деятельность спортивных секций и кружков; 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи-

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

• Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках ОБЖ,   ес-

тествознания, курса внеурочной деятельности  «Дорога безопасности"; 

• Встречи с инспектором ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения; 

•  Месячник безопасности дорожного движения:  

- зарисовка безопасного пути из дома в школу; 

- конкурс рисунков «Знатоки на дорогах»; 

- праздник  для первоклассников «Посвящение в пешеходы»; 

- профилактическая акция «Я знаю.  Я научу»; 

 Просмотр видеофильмов по ПДД; 

 Постановка учащихся, имеющих велосипеды на учет; 

  Конкурс кроссвордов  «Транспортные  средства»; 

 Районный конкурс «Безопасное колесо»; 

 Работа видеосалона «Крутые повороты» (просмотр видеофильмов по ПДД) 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организа-

ции 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необ-

ходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны ок-

ружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоро-

вья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматиз-

ма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы обобщен-

ных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-

ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
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жизни обучающихся. 
Для отслеживания достижения планируемых результатов используется инструмента-

рий, предусмотренный авторскими программами по отдельным учебным предметам и мате-

риалы портфолио. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил эко-

логически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять 

педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. 

Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной 

сферы личности педагоги используют имеющийся психологический инструментарий - проек-

тивные методики, опросники, тесты. 

Кроме того, в качестве инструментария педагогический коллектив использует методи-

ческое пособие А.А. Логиновой и А.Я.Данилюка «Духовно-нравственное развитие и воспита-

ние учащихся. Мониторинг результатов. 1-4 классы». (Блок 2- исследование нравственной 

сферы младших школьников и блок 4 - Исследование ценностного отношения младших 

школьников к природе и окружающей среде.) 

Блок 2- исследование нравственной сферы младших школьников 
 Параметры оценки Контрольный этап Интерпретационный 

этап 

1 класс Параметр 1. 

Знание моральных норм и 

нравственных качеств личности 

Упражнение №2 

«Нравственные 

качества» 

Упражнение №8 «Наши 

поступки» 

Параметр 2. 

Сформированность 

нравственных 

Упражнение №3 «Как 

поступить?» 

Упражнение №9 

«Нравственные 

привычки» 

2 класс Параметр 1. 

Эмоциональное отношение к 

нравственным и безнравствен-

ным поступкам 

Упражнение№3 

«Чувства и поступки» 

Упражнение №13 

«Чувства и поступки» 

Параметр 2. 

Альтруистическая 

направленность учащихся 

Упражнение №4 

«Я и другие» 

Упражнение №14 «Что я 

могу? Что я хочу?» 

3 класс Параметр 1. Знание результа-

тов своих нравственных и без-

нравственных поступков 

Упражнение№3 

«Чувства 

окружающих людей» 

Упражнение №13 «Мои 

поступки и чувства ро-

дителей» 

Параметр 2. 

Сформированность представ-

лений о правах и достоинствах 

человека 

Упражнение №4 

«Мои права и досто-

инства» 

Упражнение №14 «Знаю 

ли я свои права?» 

4 класс Параметр 1. 

Мотивы нравственного 

поведения 

Упражнение№3 

«Почему я так посту-

паю?» 

Упражнение №13 «Ради 

чего я смогу отказаться 

от своего любимого за-

нятия?» 

Параметр 2. 

Сформированность 

нравственной самооценки 

Упражнение №4 «Что 

я знаю о себе?» 

Упражнение №14 «Мой 

портрет» 

Блок 4 - Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и окру-

жающей среде 

1 класс Параметр 1. 

Знание правил поведения на 

природе и бережного отноше-

ния к окружающей среде 

Упражнение №5 «Я и 

природа» 

Упражнение №11 

«Забота о природе» 

2 класс Параметр 1. Знание правил по-

ведения на природе и бережно-

Упражнение №7 

«Окружающий мир» 

Упражнение №17 «Я и 

окружающий мир» 
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го отношения к окружающей 

среде 

Параметр 2. 

Ценностное отношение к при-

роде 

Упражнение №8 

«Красота природы» 

Упражнение №18 

«Береги красоту 

природы» 

3 класс Параметр 1. Знание правил по-

ведения на природе и бережно-

го отношения к окружающей 

среде 

Упражнение №7 

«Правила поведения 

на природе» 

Упражнение №17 «За-

щищаю ли я природу?» 

Параметр 2. 

Ценностное отношение к при-

роде 

Упражнение №8 

«Природа - источник 

красоты» 

Упражнение №18 

«Природа и искусство» 

4 класс Параметр 1. Знание правил по-

ведения на природе и бережно-

го отношения к окружающей 

среде 

Упражнение №7 

«Человек и природа» 

Упражнение №17 

«Защита природы» 

Параметр 2. 

Ценностное отношение к при-

роде 

Упражнение №8 

«Мои питомцы» 

Упражнение №18 

«Домашний питомец» 

 

2.7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении Программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловлен-

ных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• осуществлениеиндивидуально-ориентированногопсихолого-медикопедагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивиду-

альных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуаль-

ных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-

ностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию пред-

ставлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, свя-

занным с их воспитанием и обучением. 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с ЗПР, по-

зволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления ин-

дивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП и интегрировании 

в образовательный процесс; 
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• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной 

деятельности; 

• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психо-

логических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и меди-

цинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом 

и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, мето-

дов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем про-

тяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможно-

стей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специа-

листов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельно-

сти по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

всебя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им образовательной психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся; 
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной ка-

тегории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными предста-

вителями), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содер-

жание: 

2. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержани-

ем АООП. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержани-

ем образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающегося; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррек-

ционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способст-

вующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом разви-

тии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа включает: 

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающе-

гося (совместно с педагогами); 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

• разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуаль-

ных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния обучающихся с ЗПР в освоении АООП, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в разви-

тии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особен-

ностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия 

с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 
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Информационно-просветительская работа включает: 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

• психологическое просвещение педагоговс целью повышения ихпсихологической ком-

петентности; 

• психологическоепросвещениеродителей сцелью формирования унихэлементарной пси-

холого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специ-

ального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания Програм-

мы педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно допол-

няют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учите-

лями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное пси-

холого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его даль-

нейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специа-

листы: специальный психолог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап коррекционной работы Результат 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая дея-

тельность) 

оценкаконтингентаобучающихсядляучѐтаособенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и 

кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность) 

особым образом организованная образовательная деятельность, имею-

щая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специаль-

ного сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая дея-

тельность). 

констатация соответствия созданных условий и выбранныхкоррекцион-

но-развивающихиобразовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (ре-

гулятивно-корректировочная дея-

тельность) 

внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизм взаимодействия специалистов для реализации АООП НОО 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнѐрство, предполагаю-

щее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического раз-

вития; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Основная форма 
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организованного взаимодействия специалистов в школе — консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ЗПР; 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с задержкой психического развития 
Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные на-

правления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ЗПР: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, инфор-

мационно - просветительскую. 

Для реализации требований, обозначенных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в школе 

создается психолого-медико-педагогический консилиум (ППк). 

Цель работы ППк: является создание целостной системы поддержки и обеспечение ди-

агностико-коррекционногопсихолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, отклонении в развитии и/или состояниями деком-

пенсации, в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности коррекционно-

развивающей работы и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевре-

менно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Особенности содержания индивидуальноориентированной работы с отдельными учащимися 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

В рамках мониторинга динамики развития детей и их успешности в освоении основной 

АООП НОО, специалистами ППк ведется систематическое заполнение дневников (карт) ди-

намического наблюдения с фиксацией: 

• времени и условий возникновения проблемы; 

• мер, предпринятых до обращения в ППк, и их эффективности; 

• сведений о реализации и эффективности рекомендаций ППк. 

В период реализации рекомендаций ребенку, назначенный учитель и/или классный ру-

ководитель отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помо-

щи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк. 

Программа коррекционной работы корректируется членами ППк ежегодно: анализиру-

ется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потреб-

ности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ. 

В состав ППк входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе; 

учитель, обучающий ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог- психолог, 

социальный педагог, медицинский фельдшер. При отсутствии специалистов, они привлекают-

ся к работе консилиума на договорной основе. 

Родители уведомляются о проведении ППк (ст. 42, 79 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации»). Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается де-

тям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных пред-
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ставителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, медицин-

ским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными ак-

тами образовательной организации, а также уставом школы. Психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР реализуется преимущественно во внеуроч-

ной деятельности. 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

На каждого ребенка с ЗПР составляется индивидуальный учебный план, включающий 

учебные занятия, занятия внеурочной деятельностью, коррекционные занятия. Учителя, вхо-

дящие в ППк, разрабатывают индивидуальный план сопровождения такого учащегося, выпол-

нение данного плана отслеживает педагог, он же совместно с педагогом-психологом заполняет 

карту динамики развития обучающегося (дневник наблюдения). По результатам данной диаг-

ностики ППк проводит заседания, вносит корректировки в индивидуальные планы сопровож-

дения (по мере необходимости) и принимает решения для дальнейшего сопровождения обу-

чающегося. Рекомендации, вынесенные школьным ППк, записываются в специальный журнал. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляются меди-

цинским работником (врачом, медицинской сестрой). Медицинский работник проводит кон-

сультации для педагогов и родителей и, являясь сотрудником профильного медицинского уч-

реждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ЗПР. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обу-

чающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с учителя-

ми) участвует в изучении особенностей школьников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении кон-

фликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ЗПР. 

Социальный педагог обеспечивает проведение профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; помогает в опреде-

лении профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгруппо-

вые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консульта-

ции (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста 

на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лек-

ций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по за-

щите прав детей. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие, как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий: организаци-

онных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (ст. 42, 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учрежде-

ниями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образова-
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тельными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные про-

граммы и др. 

Диагностическая работа (комплексное обследование) 
Цель: выявление проблем и трудностей в развитии учащихся определение причин их 

возникновения, подготовка рекомендаций. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Создание банка данных 

обучающихся нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи 

Наблюдение, психолого-

педагог. обследование, кон-

сультации с родителями, бесе-

ды с классными руков. 

май- 

сентябрь 

зам. директора 

педагог- психо-

лог, учитель-

логопед, кл.рук. 

Комплексный сбор 

сведений о ребѐнке: 

диагностическая 

информация от 

специалистов 

Определение уровня ак-

туального и зоны бли-

жайшего развития обу-

чающегося с ОВЗ, выяв-

ление его резервных 

возможностей. 

Обследование психологом. 

Заполнение необходимых до-

кументов (заключения диагно-

стических обследований, кар-

ты, протоколы обследований). 

сентябрь- 

октябрь 

педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

Анализ причин воз-

никновения труд-

ностей в обучении 

Выбор индивидуального 

образовательного мар-

шрута с целью решения 

имеющихся трудностей 

Составление индивидуальной 

коррекционноразвивающей 

программы 

октябрь- 

ноябрь 

педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Корректировка планиро-

вания коррекционно-

развивающей работы с 

учащимися на основе 

проведенного анализа 

Системный разносторонний 

контроль специалистами и пе-

дагогами за уровнем и динами-

кой развития ребенка 

в течение 

года 

кл. рук, педа-

гог- психолог, 

учитель-

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Изучение социаль-

ной ситуации раз-

вития и условий 

семейного воспита-

ния ребѐнка 

Получениеобъективной 

информации об органи-

зованности учащегося, 

умении учиться, социа-

лизации, уровне знаний 

по предметам и пр 

Анкетирование родителей, по-

сещение семьи, беседы, инди-

видуальные консультации со 

всеми участниками образова-

тельных отношений. Составле-

ние характеристик. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классный 

руковод. 

Медицинское сопровождение 

Обследование со-

стояния здоровья 

ребенка для ПМПк 

 Анализ данных медицинской 

карты, оформление мед. пред-

ставления на ПМПк. 

в течение 

года 

мед. работник 

Анализ состояния 

здоровья ребенка 

Доведение рекомендаций 

до сведения родителей, 

кл. руководителя и др. 

работников школы. 

Изучение итогового заключе-

ние педиатра поликлиники и 

рекомендаций специалистов. 

в течение 

года 

мед. работник 

Динамическое на-

блюдение у внеш-

них специалистов 

 Наблюдение у врача-

невролога, детского психиатра 

или др. специалистов (при не-

обходимости). 

в течение 

года 

мед. работник 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание необходимых условий в виде специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Педагогическая работа 

Динамический ана-

лиз эффективности 

коррекционно-

развивающей рабо-

ты 

Положительная динами-

ка обучения и развития 

учащихся. 

Наблюдения на уроках, итого-

вые срезы, самостоятельные и 

контрольные работы. Состав-

ление графиков консультаций. 

Своевременная помощь учите-

ля, направленная на преодоле-

ние трудностей в учебной дея-

тельности. 

в течение 

года 

классный 

руководит. 
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Составление инди-

видуального мар-

шрута сопровожде-

ния обучающегося 

Освоение обучающимися 

образовательной про-

граммы. Ликвидация 

пробелов в знаниях 

Осуществление индивид. под-

хода к обучению ребенка с 

ЗПР. 

в течение 

года 

классный 

руководитель, 

специалисты 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Повышение качества 

коррекционной работы, 

формирование положи-

тельной мотивации к 

обучению 

Уроки, индивидуальные 

занятия 

в течение 

года 

классный руко-

водитель, педа-

гог- психолог, 

учитель -

логопед 

Психолого-педагогическая работа 

Реализация коррек-

ционно-

развивающих про-

грамм, разработан-

ных в соответствии 

с ФГОС НОО обу-

чающихся сОВЗ 

Коррекция и развитие 

Психических процессов 

(согласно возрастным 

возможностям и реко-

мендацииТПМПК), не-

обходимых для освоения 

образовательной про-

граммы 

Групповые и индивидуальные 

коррекционноразвивающие 

занятия 

сентябрь- 

май 

педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

Социально-педагогическая работа 

Соблюдение соци-

альных прав и ин-

тересов детей 

Социальная защита ре-

бенка в случае неблаго-

приятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Рейды в семьи, признанные 

находящимися вСОП. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель, инспектор 

ПДН 

Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ЗПР и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы деятель-

ности, мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Социально-психологическая работа 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Повышение социально-

психологической компе-

тенции педагогов о детях 

с особенностями в разви-

тии. Выработка совмест-

ных обоснованных реко-

мендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР. 

Анкетирование, лекции, 

индивидуальные беседы с 

педагогами 

в течение 

года 

зам. директора 

социальный 

педагог, педа-

гог- психолог 

учитель-

логопед 

Повышение уровня ро-

дительской компетен-

ции в вопросах воспи-

тания и обучения детей 

с ЗПР (работа с семьей). 

Выработка совместных 

обоснованных рекомен-

даций в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов обучения ре-

бѐнка с ЗПР. Активиза-

ция роли родителей. 

Индивидуальные консуль-

тации, выступления на ро-

дительских собраниях. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог 

учитель-

логопед 

Консультации для ро-

дителей, в том числе 

консультирование со-

вместно с другими 

специалистами в рам-

ках работыППк 

Разъяснение и уточнение 

родителям (законным 

представи телям) их прав 

и обязанностей по отно-

шению к детям и школе, 

помощь в оформлении 

льгот. 

Индивидуальное 

консультирование 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

Информационно-просветительская работа 
Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы деятель-

ности, мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Информирование ро- Организация работы се- Лекции, семинары, беседы, в течение зам. директора 
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дителей (законных 

представителей) по 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

минаров, родительских 

собраний, информацион-

ных стендов. 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистам. 

информационные стенды, 

печатные материалы 

года социальный 

педагог, педа-

гог- психолог 

Психолого-

педагогические темати-

ческие выступления для 

пед. работников и роди-

телей (законных пред-

ставителей) по разъяс-

нению индивидуально-

типологических осо-

бенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Повешение психолого-

педагогической компе-

тенции у родителей и 

пед. работников в вопро-

сах обучения и воспита-

ния обучающихся как 

имеющих, так и не 

имеющих недостатки в 

развитии. 

Лекции, семинары, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы 

в течение 

года 

специалисты 

ППк 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей ад-

министрации с семьѐй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: урочной и внеурочной. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельно-

сти при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учи-

тель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала от-

бирается и адаптируется с учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности; за-

нятия планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным коррек-

ционным программам. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «СОШ №38» 

специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач раз-

вития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверст-

ника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специ-

фики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности наруше-

ний их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение - использование рабочих коррекционно-

развивающих программ социально-педагогической направленности, диагностического и кор-

рекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуществления профессиональ-

ной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной те-

мы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ЗПР АООП НОО, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ «СОШ №38» введе-

на единица педагога-психолога, обязанности социального педагога выполняет педагог, имею-

щий специальное образование. Уровень квалификации работников школы для каждой зани-

маемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое представ-

ление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реаби-

литационного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение 

В школе проводится ряд мероприятий по обеспечению надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

МБОУ «СОШ №38» в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечи-

вающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и 

обучения в организации. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы в школе создана информационная образовательная среда, 

имеются возможности для развития дистанционной формы обучения детей, имеющих трудно-

сти в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Также налажена система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам инфор-

мации, к информационно-методическим фондам, с наличием методических пособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

• чувство ритма, связь движений с музыкой, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки; 

• умение дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

• овладение специальными ритмическими упражнениями: ритмичная ходьба, упражне-

ния 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. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» Логопедические заня-

тия: 

• использование различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описатель-
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но-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

• обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической сис-

темности, формирование семантических полей; 

• развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

• формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемиче-

ских и интеллектуальных процессов; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отноше-

ния к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

• продуктивные виды взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области кон-

кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенци-

альными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.8. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореа-

лизации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникнове-

ние личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения 

к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе обще-

ния и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстни-

ками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем ор-

ганизации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совме-

стной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обу-

чающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достиже-

ния обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечиваю-

щей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного раз-

вития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в раз-

ных видах деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оцени-

вать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 
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чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 

Модель организации внеурочной деятельности 
Модель внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №38» строится на основе оптимизации 

внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педа-

гогические работники (оптимизационная модель внеурочной деятельности). 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками и с учебно-вспомогательным персо-

налом школы; 

• организует в классе посещение занятий внеурочной деятельности, оптимальных для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности обще-

школьного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель-

ности коллектива класса; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• нравственное, 

• социальное, 

• общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление предполагает приобщение обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства фи-

зической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, 

а также включение обучающихся в спортивно - зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, 

спортивные праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.). 

Данное направление строится на взаимодействии учебной, внеучебной и самостоятель-

ной деятельности учащихся, в рамках программ внеурочной деятельности и программой кор-

рекционной работы. Занятия проходят в форме спортивных и подвижных игр, познавательных 

бесед. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 

Нравственное направление 

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности 

решает такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, чувств и убежде-

ний, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

Помимо этого содержание программ курсов обеспечивает присвоение обучающимися с 

ЗПР системы ценностей, непреходящих моральных норм, как выработанных людьми в процес-

се исторического развития общества, так и новых принципов и норм, возникших на современ-
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ном этапе развития общества, включая честность, справедливость, долг, порядочность, ответ-

ственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к 

старшим. Не менее важным является формирование патриотизма, интернационализма, уваже-

ния к государству, органам власти, государственной символике, законам, Конституции, граж-

данскому долгу, неравнодушия к событиям, происходящим в стране. У детей развивается со-

циальная активность, воспитывается честное и добросовестное отношение к труду, дисципли-

нированность, требовательность к себе. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Занятия проходят в форме: викторин, игр, тематических занятий, экскурсий, встреч с 

людьми, акций, предметных недель, праздников, уроков Знаний, конкурсов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные игры. 

Социальное направление 

Данное направление даѐт возможность развития у обучающихся с ЗПР навыков обще-

ния со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы 

преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ро-

лей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие умений 

принимать групповые нормы. 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направ-

ления направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с задержкой психическо-

го развития в общество. 

Занятия проходят в форме: работы над проектами, встреч с представителями различных 

профессий, трудовых десантов, организации КТД и других мероприятий социальной направ-

ленности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита про-

ектов. 

Общекультурное направление 

Данное направление предполагает формирование у обучающихся с ЗПР способностей к 

ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, 

семейные традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др. 

Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью 

развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурнодосуговой 

сферах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками культурного обще-

ния. 

Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися 

знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья практически их применять в системе социальных от-

ношений, а также создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в 

области освоения культурного пространства. Эти задачи предполагают активное участие каж-

дого воспитанника в созидании прекрасного своими руками: практические занятия живопи-

сью, участие в творческих объединениях, группах, студиях и т.п. 

Целью данных творческих объединений является раскрытие новых способностей обу-

чающихся в области творчества, развития умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Используются следующие формы деятельности: выставки рисунков, выставки поделок, про-

смотр фильмов по искусству, танцам, музыке, организация спектаклей, акции творческой на-

правленности, творческие отчеты. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их 

демонстрация. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формирует-

ся с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 
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и форм внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания ре-

зультатов освоения курса. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся яв-

ляется Портфолио. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекци-

онно-развивающей области представлено коррекционноразвивающими занятиями (логопеди-

ческими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 

в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, темати-

ческих лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МБОУ «СОШ №38». 

Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля достижений младше-

го школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-

ния, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общест-

венного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обя-

зательно положительный настрой. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Учебный план АООП для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер-

жания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательной дея-

тельности, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потреб-

ностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционноразвивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обу-

чающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-
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ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

• формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в соци-

альное окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне ос-

новного общего образования; 

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «СОШ №38» самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экс-

курсии и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характер-

ных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части; 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психиче-

ском и/или физическом развитии; 

• на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образова-

тельной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (нравственное, социальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-

ляется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обя-

зательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуаль-

ными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации лично-

сти в современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание может осуществляться МБОУ «СОШ №38» са-

мостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают уча-

стие все педагогические работники школы: учителя начальной школы, учителя- предметники 

основной школы, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 
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Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недель-

ная нагрузка - 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО оп-

ределяет МБОУ «СОШ №38». 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психо-

физического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, мо-

гут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содер-

жание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Сроки освоения АООП обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным введе-

ние 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 35 

недель, в 1 и 1 дополнительном классах - 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обу-

чающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул 
Учебный 

период 

1 класс, 1 дополнительный класс 2-4 классы 

Количество 

учебных недель 

сроки и продолжительность 

каникул 

Количество 

учебных недель 

Количество 

каникулярных дней 

I четверть 8 8 дней 

(последняя неделя октября) 

8 8 дней 

(последняя неделя октября) 

II четверть 8 12-13 дней 

(с 28-29 декабря по10-11 января) 

8 12-13 дней 

(с 28-29 декабря по10-11 

января) 

III четверть 9 9 дней (последняя неделя марта); 

дополнительные каникулы 

7 дней (середина февраля) 

11 9 дней (последняя неделя 

марта) 

IV четверть 8 98 дней 

(с 26мая по 31 августа) 

8 92 дня 

(с 01 июня по 31августа) 

Итого в 

учебном году 

33  35  

 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продол-

жительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каж-

дый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение» и «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном языке» может 

корректироваться в рамках предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» с учѐтом психофизических особенно-

стей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первона-

чальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного чело-

века и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использова-

ния иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента по-

знания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его 
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изучение отводится 1 час в неделю. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуаль-

ными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и вос-

полнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие простран-

ственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество ча-

сов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия прово-

дятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные за-

нятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 минут.  

Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов: четвертная и годовая. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: четвертные отметки успеваемости обучаю-

щихся выводятся по окончании соответствующей учебной четверти на основе текущих отме-

ток успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал. Отметка за четверть, оп-

ределяется как среднее арифметическое текущих отметок четверти,  округленная по правилам 

математического округления. Отметка  за год определяется как среднее арифметическое  чет-

вертных отметок,  округленная по правилам математического округлении. 

Промежуточная аттестация реализуется на основании «Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «СОШ № 38 

Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы учебных предметов, кур-

сов в рамках учебного плана решением педагогического совета переводятся в следующий 

класс. 

Сроки промежуточной аттестации - за 2 дня до конца учебного периода 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, при-

казом устанавливаются дополнительные сроки еѐ прохождения.  

Контроль освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам осу-

ществляется педагогом без выставления оценок с использованием таких форм как: выстроен-

ное педагогическое наблюдение, условные шкалы, «листы индивидуальных достижений», 

графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений ребенка. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определѐнного уровня планируе-

мых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную ат-

тестацию выставляется в дневник и в классный журнал по балльной системе оценивания. 

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности определяет ус-

пешность развития обучающегося и освоение им содержания курсов внеурочной деятельно-

сти. Формами промежуточной аттестации являются выставки, концерты, акции, социальные и 

творческие проекты. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по ито-

гам учебного года. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 Организация внеурочной деятельности – с понедельника по субботу, с 12.30 -. 14.30. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом коррекционноразвивающую 

область), составляет не менее 1680 часов. 

Учебный план 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) 

Предметные области 
Учебные предме-

ты/классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

I 
доп 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 105 641 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

Родной язык   17 17 17 51 

Литературное чтение на   17 17 17 51 
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родном языке родном языке 

Иностранныйязык Иностранный язык    34 34 68 

Математика и ин-

форматика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

    

34 34 

Искусство 
Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 805 805 839 3835 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
33 33 68 68 34 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной рабочей неделе 
693 693 873 873 873 4005 

Внеурочнаядеятельность (включаякоррекцион-

но-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 165 165 170 170 170 840 

коррекционно-развивающие занятия 132 132 136 136 136 672 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 136 136 572 

Итого к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Недельный учебный план 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) 

Предметные области 
Учебные предме-

ты/классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

I 
доп 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной язык   1\0 1\0 1\0 3\0 

Литературное чтение на 

родном языке 

  
0\1 1\0 

1\0 
0\3 

Иностранныйязык Иностранный язык    1 1 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естест-

вознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

    
1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 21 21 22 107 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 2 2 1 4 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной рабочей неделе 
21 21 23 23 23 242 

Внеурочнаядеятельность (включаякоррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 
Психокорреционные за-

нятия 
Развитие познавательных процессов 

4 4 4 4 4 20 
Психокорреционные за-

нятия  

Развитие эмоционально волевых про-

цессов 

Логопедические занятия Предупреждение нарушений письма 

Логопедические занятия  Коррекция нарушений письма 

Ритмика Ритмика  1 1 1 1 1 5 

Направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление 

Ритмика 1-4 кл 

1 1 1 1 1 5 
Подвижные игры 1-4 кл 

Веселый мяч 4 кл 

Разговор о правильном питании 1-4 кл 

Духовно-нравственное  

направление 

Этика: азбука добра 1 кл 

1 1 1 1 1 5 

Праздники, традиции и ремесла 

народов России 

1-4 кл 

Смотрю на мир глазами худож-

ника 

1-4 кл 

Начала этики 1-4 кл 

Служу отечеству пером 2-4 кл 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Мы играем по-немецки 2 кл 

1 1 1 1 1 5 
Инфознайка 1-4 кл 

Занимательная математика 1-4 кл 

Решаем логические и комбина-

торные задачи 

1 кл 

Общекультурное на-

правление 

Моя первая экология 3 кл 

1 1 1 1 1 5 
Книжный мир 1-4 кл 

Сделай сам 2 кл 

Волшебная нитка 1 кл 

Социальное направление 

Дорога безопасности 1-4 кл 

1 1 1 1 1 5 Финансовая грамотность 2-4 кл 

Жизненные навыки 1-4 кл 

Итого к финансированию 31 31 33 33 33 161 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР 

и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют со-

бой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание ком-

фортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, постро-

енной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество об-

разования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укре-

пление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
МБОУ «СОШ №38» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных адаптированной основной образовательной программой об-

разовательной организации. 

МБОУ «СОШ №38», реализующая АООП, укомплектована педагогическими, руково-
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дящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ве-

дения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучающихся с ЗПР. 

В реализации АООП для обучающихся ЗПР, принимают участие следующие специали-

сты: педагоги-психологи, учитель технологии, учитель музыки, социальные педагоги, педаго-

ги дополнительного образования, медицинские работники. 

При необходимости МБОУ «СОШ №38» использует сетевые формы реализации обра-

зовательных программ, которые позволяют привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР, для удовлетворения их осо-

бых образовательных потребностей. 

В МБОУ «СОШ №38» созданы условия для комплексного взаимодействия педагогиче-

ских работников ведущей школы и филиалов, обеспечивающие возможность восполнения не-

достающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения опе-

ративных консультаций по вопросам реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ 

№38» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной програм-

мы общего образования осуществляется на основе нормативного финансирования. 

Региональный расчѐтный норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной пла-

те, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных мате-

риалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключени-

ем к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечениемобразова-

тельнойдеятельности (обучение, повышение квалификациипедагогическогои административ-

но-управленческого персонала ОУ). 

В связи с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ при расчѐте регионально-

го норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную 

и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, опреде-

лѐнного в соответствии с региональным расчѐтным нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

МБОУ «СОШ №38» самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-



236 
 

стие Управляющий Совета школы. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечают особым образовательным потребностям. В структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструмен-

там обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и по-

зволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные поме-

щения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими спе-

циалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с пред-

ставленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, по-

следних событиях в школе, ближайших планах и т.д. Имеется оборудованная сенсорная ком-

ната. 

При реализации АООП НОО обеспечено обучающемуся с ЗПР возможность постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУ «СОШ №38». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым обра-

зовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, муль-

тимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познаватель-

ную активность обучающихся. 

Технические средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированные на их особые 

образовательные потребности: компьютеры cколонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

средства для хранения и переноса информации (USBнакопители), музыкальные центры с на-

бором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудио-

книгами и др. цифровой микроскоп 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный трена-

жер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обра-

ботки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 
Предмет  Оборудование кабинета 
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Кабинет  

начальных классов  

№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24 

15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя  

Технические средства обучения 

1. Комплект ( ноутбук, проектор,  экран/интерактивная доска, акустическая сис-

тема,МФУ)  

2. Зоны отдыха 

Кабинет  

начальных классов № 18 

имеет дополнительное обо-

рудование) 

15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя  

Технические средства обучения 
1. Конструктор LEGO 

2. Электронный микроскоп 

3. Документ-камера 

Дидактический материал 

- словари и справочные материалы 

- художественная литература 

Комплект таблиц для начальной  школы  Математика. Знакомство с геометрией.  

2.Комплект учебно-наглядных пособий для начальной  школы   

3. Комплект  учебно-наглядных пособий для начальной школы (6 шт)  

4. Магнитная азбука  

5. Набор части целого на круге Простые дроби  

6. Набор Геометрических тел  

7. Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением  

8. Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы)  

9. Наглядное  пособие (водоемы, цифры, гласные и звонкие согласные, фонетиче-

ский разбор, разбор имени  прилагательного)  

10. Окружающий мир: глобусы, карты, наглядные посбия.  

11. Опорные таблицы по русскому языку   

12. Перекидное табло для устного счета 

13. Таблицы демонстрационные Математика. Таблицы для начальной школы. 

14. Таблицы демонстрационные Устные приемы сложения  и вычитания 

15. Таблицы Математика. Геометрические фигуры и величины  

16. Таблицы. Основные правила и понятия 1-4 кл.  

17. Таблицы.  Порядок действий  

18. Таблицы. Русский язык 4 класс. 

19. Учебно-методический комплекс  

20. Комплект таблиц для начальной школы Математика. Величины. Единицы из-

мерения   

21. Лента Букв 

Плакаты: 

Русский язык: Лента букв классная 

Окружающий мир: 

1.Карта Алтайского края 

2.Карта полушарий 

Гербарий для начальной школы. 

Коллекции: 
1.Коллекция. Шерсть. 

2.Коллекция. Лѐн. 

4.Коллекция. Торф. 

5.Коллекция Чугун и сталь. 

6.Коллекция. Хлопок. 

7.Коллекция. Шѐлк. 

Диски  

1. Уроки осторожности 

2. Времена года 

3. Уроки  хорошего поведения 

4. Классическая музыка 

Иностранный язык 15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

1. Ноутбук Lenovo 

2. МФУ 

3. Мультимедийный проектор  

4. Инетрактивная доска 

5. Лингафонный кабинет 
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Музыка 15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1. Комплект( ноутбук, проектор,  экран/интерактивная доска, акустическая сис-

тема, МФУ)  

Плакаты: 
1.Плакаты «Музыкальный мир», Портреты, нотный стан 

Музыкальные инструменты 

Физическая  культура Снаряды, оборудование и инвентарь: 
1. Скамья гимнастическая - 2 шт. 

2. Мат гимнастический -6шт. 

4. Обруч гимнастический -  6 шт. 

5. Сетка б\б   -  1 шт.  

6. Щит б\б  -  2шт. 

7. Тренажер штанга комбинированная  

8. Перекладина гимнастическая 

9. Канат спортивный  

10. Ракетки для  бадминтона -  2 шт. 

11. Мяч баскетбольный - 16 шт 

12. Мяч волейбольный -3 шт 

13. Мяч футбольный- 2 шт 

14. Скакалка- 7 шт. 

15. Комплект лыжного инвентаря-30 пар  

16. Шахматы с досками 

Кабинет психолога Технические средства обучения 

1.Принтер лазерный HPLaserJetProP1102  

2.Ноутбук. 

3. Сенсорная комната 

 

При освоении АООП обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для свер-

стников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые обра-

зовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бу-

мажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекци-

онной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса обра-

зования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специаль-

ному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс обра-

зования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процес-

са координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс об-

разования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимо-

сти организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом ком-

пьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу об-

разования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации Программы обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех уча-
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стников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией програм-

мы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления. 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

МБОУ «СОШ №38» обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, 

которая сформирована на основе различных информационных образовательных ресурсов, пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникацион-

ных технологий. 

Основными элементами ИОС являются: 

1) Комплекс АИС «Сетевой регион. Образование», он доступен через интернет всем 

участникамобразовательных отношений, таким образом, обладает большими коммуникатив-

ными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме учитель-ученик-родитель. 

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образова-

тельной деятельностью начальной школы и ее главными мероприятиями. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельностиуправления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста; редактирования и структурирования текста сред-

ствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения; 

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

• информационного подключения к глобальной сети Интернет, входа в информацион-

ную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в проектную деятельность, проведения наблюдений и экспе-

риментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно - научных объектов и явлений; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологи-

ях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
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обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и ау-

диовидеоматериалов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов уч-

редителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CDи DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные по-

собия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Все обучающиеся начального звена обеспечены учебниками по всем учебным предме-

там основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

нормой, установленной федеральным государственным образовательным стандартом. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную лите-

ратуру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализа-

цию АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

МБОУ «СОШ № 38» 

ШКОЛА РОССИИ 
Предмет 

по 

учебному 

плану 

Количе

ство 

часов 

Учебная про-

грамма (назва-

ние, автор, из-

дательство, год 

издания) 

Методическое пособие / 

книга для учителя (на-

звание, автор, издатель-

ство, год издания) 

КИМ 

(название, автор, изда-

тельство, год издания) 

Учебник (автор, 

наименование, год 

издания, издатель-

ство) 

1 класс 

Русский 

язык 

165 

(Обу 

чение 

грамо-

те 115ч 

. + Рус-

ский 

язык - 

50 ч) 

«Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык Методиче-

ское пособие с поуроч-

ными разработками.1 

класс. «Просвещение», 

2017 2. Бубнова И. А., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. Рус-

ский язык. Поурочные 

разработки. Технологи-

ческие карты уроков. 1 

класс.Сайт: http://school- 

russia.prosv.ru 

Канакина В.П., Щеголева 

Г.С. Русский язык. Сбор-

ник диктантов и творче-

ских работ. 1 - 2 класс. 

«Просвещение», 2017 г. 

Русский язык. Ав-

торы: Канакина 

В.П., Щеголева 

Г.С. М.: «Просве-

щение», 2018 

Литерату

рное 

чтение/об

учение 

грамоте 

132 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

1. Горецкий В.Г., Белян-

кова Н.М. Обучение 

грамоте. Методческое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. 

«Просвещение», 2017 

2. Стефаненко Н.А. Ли-

тературное чтение. Ме-

тодические рекоменда-

ции .1 

класс.«Просвещение», 

2018 г 

3. Бойкина М. В., Бакан-

ча Н. В., Илюшин Л. С. и 

др. Обучение грамоте. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. Сайт: 

http://school- rus-

sia.prosv.ru 

 Азбука.Горецкий 

В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноград-

ская Л.А. М.: 

«Просвещение», 

2018г. 

Математ

ика 

132 Моро М.И., 

Волкова СИ., 

Степанова С.В. 

и др. Матема-

тика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

1. Бантова М.А., Бель-

тюкова Г.В., Волкова 

С.И. и др. Математика. 

Методические рекомен-

дации. 1 класс. «Про-

свещение», 2017г 

2. Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. Ма-

тематика. Поурочные 

разработки. Технологи-

ческие карты уроков. 1 

класс.Сайт: http://school- 

russia.prosv.ru 

Волкова С. И. Математи-

ка. Контрольные работы. 

1 -4 классы. «Просвеще-

ние», 2016 г. Волкова С. 

И. Математика. Тесты. 1 

класс. «Просвещение», 

2017 г. Волкова С. И. 

Математика. Провероч-

ные работы. 1 класс. 

«Просвещение», 2017 

Математика в 2-х 

частях. Авторы: 

Моро М.И., Вол-

кова С.И., Степа-

нова СВ.. 

М.: 

«Просвещение.», 

2018 

Окружаю

щий мир 

66 Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

1. Тимофеева Л.Л., Бут-

римова И.В. Окружаю-

щий мир. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. 

«Просвещение», ... 

Плешаков А. А., Гара Н. 

Н., Назарова З. Д. Окру-

жающий мир. Тесты. 1 

класс. «Просвещение», 

2017 г 

Плешаков А. А., Плеша-

Окружающий мир 

в 2-х частях. Ав-

торы: Плешаков 

А.А. 

М.: «Просвеще-

ние.», 2018 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18246
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ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

2. Плешаков А.А., Ио-

нова М.А., Кипричева 

О.Б. Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс«Просвещение», 

2014г 

3. Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. Ок-

ружающий мир. Поуроч-

ные разработки. Техно-

логические карты уро-

ков. 1 классСайт: 

http://school- rus-

sia.prosv.ru 

ков С. А. Окружающий 

мир. Проверочные рабо-

ты. 1 класс. «Просвеще-

ние», 2017 г 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

33 Неменский 

Б.М., Немен-

ская Л.А., Го-

ряева Н.А. и др. 

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

редакцией Б. 

М. Неменского 

1 - 4 классы. - 

М.: Просвеще-

ние 2015 

Неменский Б.М., Немен-

ская Л.А., Коротеева 

Е.И. и др. под редакцией 

Неменского Б.М. Уроки 

изобразительного искус-

ства. Поурочные разра-

ботки. 1-4 класс «Про-

свещение», 2016г Техно-

логические карты Сайт: 

http://school-

russia.prosv.ru 

нет Изобразительное 

искусство «Ты 

изображаешь, ук-

рашаешь и стро-

ишь». Автор: 

НеменскаяЛ.А.. 

М.: 

«Просвещение.» 

2018г. 

Музыка 33 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Уро-

ки музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 класс 

«Просвещение», 2019 

нет Музыка. 

Авторы: Сергеева 

Г.П., Критская 

Е.Д., Шмаги-

наТ.С.. М.: 

«Просвещение.» 

2018 

Технолог

ия 

33 Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников сис-

темы «Школа 

России». 1 -4 

классы 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. Методиче-

ское пособие с поуроч-

ными разработками. 1 

класс. «Просвещение», 

2014г 

нет Лутцева Е.А., Зуе-

ва Т.П. Техноло-

гия. 1класс. М.: 

«Просвещение.» 

2018г. 

Физическ

ая 

культура 

99 1.Физическая 

культура. Ра-

бочие про-

граммы. ФГОС. 

Предметная 

линия учебни-

ков В.И. Ляха 

1-4 классы. 

Пособие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций / В.И. 

Лях.- 4-е изд.- 

М.: 

Физическая культура. 

Методические рекомен-

дации. 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2013г. 

нет Физическая куль-

тура. Учебник 

В.И. Лях.(1-4 

классы) М.: Про-

свещение, 2013г. 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
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Просвещение, 

2014. 2.В.И. 

Лях. 

2 класс 

Русский 

язык 

170 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014 г. 

Канакина В. П., Манасо-

ва Г. Н. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработ-

ками. 2 класс. В 2 частях. 

- М.: Просвещение, 

2017г. Бубнова И. А., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. Рус-

ский язык. Поурочные 

разработки. Технологи-

ческие карты уроков. 2 

класс.Сайт: http://school- 

russia.prosv.ru 

Канакина В.П., Щеголева 

Г.С. Русский язык. Сбор-

ник диктантов и творче-

ских работ. 1 - 2 класс. 

«Просвещение», 2017 г. 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. В 2 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Литерату

рное 

чтение 

132 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

Стефаненко Н.А. Лите-

ратурное чтение. 2 класс. 

Методические рекомен-

дации. Пособие для учи-

телей общеобразова-

тельных учреждений -

М.: Просвещение, 2017. 

Бойкина, Н.И. Роговцева. 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки: 

Технологические карты 

уроков: М: Просвеще-

ние, 2018 

нет Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учебник для об-

щеобразователь-

ного учреждений 

в комплекте с ау-

диоприложением 

на электронном 

носителе. В 2-х 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Ино-

странный 

язык 

68 О.В. Афанасье-

ва, И.В. Ми-

хеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. 

Рабочая про-

грамма к учеб-

никам О.В. 

Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 

М.: Дрофа, 

2017г. 

Книга для учителя 2-4 

класс УМК О.В. Афа-

насьевой 

''RainbowEnglish'' 

«Лексико-

грамматический практи-

кум» О.В. Афанасьевой 

''RainbowEnglish'' 

 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 2 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 3 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 4 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

Издательство: Дрофа, 

2017- 2018г. 

Афанасьева О.В., 

Михеева 

И.В.RainbowEngli

sh. 2 класс 

Издательство: 

Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 3 

классИздательст-

во: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 4 

класс 

 

 

Ино-

странный 

язык 

68 Автор: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков И.Л. Бим 2-

4 классы 

БимИ.Л., Садомова Л.В., 

Жарова Р.Х. Немецкий 

язык. Книга для учителя.

(2-4 класс), Москва 

«Просвещение» 

О.В.Каплина,  

И.Б.Бакирова Немецкий 

язык Контрольные зада-

ния 2 класс учебное по-

собие для общеобразова-

тельных организаций 

Москва «Просвещение» 

2016 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

Учебник для 2 

класса общеобра-

зовательных уч-

реждений Москва 

«Просвещение» 

2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова, 

Л.М.Фомичѐва 

Учебник для 

http://school-russia.prosv.ru/
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3класса общеоб-

разовательных 

учреждений Мо-

сква «Просвеще-

ние» 2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

Учебник для 4 

класса общеобра-

зовательных уч-

реждений Москва 

«Просвещение» 

2014 

Математ

ика 

132 Моро М.И., 

Волкова СИ., 

Степанова С.В. 

и др. Матема-

тика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А. и др. 

Математика. Методиче-

ские рекомендации. 2 

класс Просвещение , 

2017 Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. Ма-

тематика. Поурочные 

разработки. Технологи-

ческие карты уроков. 2 

класс Сайт: http://school- 

russia.prosv.ru 

Волкова С.И. Математи-

ка. Контрольные работы. 

1 - 4 классы. М.: Про-

свещение ,2016 Волкова 

С.И. Математика. 2 

класс. Проверочные ра-

боты. М: Просвещение, 

2018 Волкова С.И. Ма-

тематика. 2 класс. Тесты. 

М. Просвещение, 2018 

Моро М.И., Вол-

кова С.И. Матема-

тика. 2 класс. 

Учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений с 

приложением на 

электронном но-

сителе. В 2-х ч. - 

М.: Просвещение, 

2018 

Окружаю

щий мир 

68 Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

А.А.Плешаков Методи-

ческие рекомендации к 

учебнику «Окружающий 

мир» 2 класс М.: Про-

свещение, 2011 Глаголе-

ва Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. По-

урочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс Сайт: 

http://school- rus-

sia.prosv.ru 

Плешаков А.А. Окру-

жающий мир. Тесты. 2 

класс М: Просвещение 

2018 

А.А.Плешаков. 

Окружающий 

мир. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. с 

приложением на 

электронном но-

сителе. - М.: Про-

свещение, 2018 

Изобрази

тел ьное 

искусств

о 

34 Неменский 

Б.М., Немен-

ская Л.А., Го-

ряева Н.А. и др. 

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

редакцией Б. 

М. Неменского 

1 - 4 классы. - 

М.: Просвеще-

ние 2015 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. 

/ [Б.М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коро-

теева и др.]; под ред. Б. 

М. Неменского. - М.: 

Просвещение 

нет Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Искус-

ство и ты. 2 класс: 

учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений / 

Е.И. Коротеева [и 

др.]; под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Музыка 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

ШмагинаТ.С.. 

Издательство 

М.: 

«Просвещение»

, 2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Уро-

ки музыки. Поурочные 

разработки. 1 -4 класс 

«Просвещение», 2019 

нет Учебник Музыка. 

2 класс Критская 

Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение 

2018 

Технолог

ия 

34 Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология. Методи-

нет Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. Техно-

http://school-russia.prosv.ru/
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Технология. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников сис-

темы «Школа 

России». 1 -4 

классы 

ческое пособие с по-

урочными разработками. 

2 класс - М.: 

Просвещение, 2013 

логия. Учебник. 2 

класс для общеоб-

разоват. организа-

ций- М. : Просве-

щение, 2018 

Физическ

ая 

культура 

102 Физическая 

культура. Ра-

бочие про-

граммы. ФГОС. 

Предметная 

линия учебни-

ков В.И. Ляха 

1-4 классы. 

Пособие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций / В.И. 

Лях.- 4-е изд.- 

М.: 

Просвещение, 

2014.  

Физическая культура. 

Методические рекомен-

дации. 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2013г. 

нет Физическая куль-

тура. Учебник 

В.И. Лях.(1-4 

классы) М.: Про-

свещение, 2013г. 

3 класс 

Русский 

язык 

170 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

В. П. Канакина, Г.Н. Ма-

насова. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработ-

ками. 3 класс: пособие 

для учителей общеобра-

зоват. организаций. — 

М.: Просвещение, 2017. 

В. П. Канакина Русский 

язык. Поурочные разра-

ботки. Технологические 

карты уроков 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. — М.: 

Просвещение 

Русский язык. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 3 - 4 

классы: пособие для учи-

телей общеобразователь-

ных организаций / В. П. 

Канакина, Г.С. Щѐголева 

- М.: Просвещение 

В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий «Рус-

ский язык» учеб-

ник с приложени-

ем на электрон-

ном носителе в 2-

х частях для 

Зкласса. - М.: 

Просвещение 

2018 

Литерату

рное 

чтение 

132 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

Стефаненко Н.А. Лите-

ратурное чтение. 3 класс. 

Методические рекомен-

дации. Пособие для учи-

телей общеобразова-

тельных учреждений -

М.: Просвещение, 2017. 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки: 

Технологические карты 

уроков: 3 класс: пособие 

для учителей общеобра-

зовательных учрежде-

ний/М.В. Бойкина, Н.И. 

Роговцева. -М.: Просве-

щение 

нет Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений в 

комплекте с ау-

диоприложением 

на электронном 

носителе. В 2-х 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Ино-

странный 

 язык 

68 Быкова Н. И. 

Дули Д., По-

спелова М. Д и 

др. Английский 

язык: рабочая 

Быкова Н. И. Дули Д., 

Поспелова М. Д и др. 

Английский язык: книга 

для учителя. Пособие 

для общеобразователь-

Быкова Н. И. Дули Д., 

Поспелова М. Д и др. 

Английский язык: кон-

трольные задания. 3 

класс. Пособие для об-

Быкова Н. И. Ду-

ли Д., Поспелова 

М. Д и др. 

Английский язык. 

3 класс. 
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программа. 

Просвещение, 

2013 

ных учреждений. - Про-

свещение, 2013 

щеобразовательных уч-

реждений. - Просвеще-

ние, 2017 

Просвещение, 

2014 

Ино-

странный 

язык 

68 Автор: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков И.Л. Бим 2-

4 классы 

БимИ.Л., Садомова Л.В., 

Жарова Р.Х. Немецкий 

язык. Книга для учителя.

(2-4 класс), Москва 

«Просвещение» 

О.В.Каплина,  

И.Б.Бакирова Немецкий 

язык Контрольные зада-

ния 2 класс учебное по-

собие для общеобразова-

тельных организаций 

Москва «Просвещение» 

2016 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

Учебник для 2 

класса общеобра-

зовательных уч-

реждений Москва 

«Просвещение» 

2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова, 

Л.М.Фомичѐва 

Учебник для 

3класса общеоб-

разовательных 

учреждений Мо-

сква «Просвеще-

ние» 2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

Учебник для 4 

класса общеобра-

зовательных уч-

реждений Москва 

«Просвещение» 

2014 

Математ

ика 

132 Моро М.И., 

Волкова СИ., 

Степанова С.В. 

и др. Матема-

тика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1 - 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А. и др. 

Математика. Методиче-

ские рекомендации. 3 

класс Просвещение , 

2017. Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс М.: 

Просвещение, 2017 

Волкова С. И. Математи-

ка. Контрольные работы. 

1 -4 классы. 

«Просвещение», 2016 г. 

Моро М.И., Вол-

кова СИ. Матема-

тика. 3 класс. 

Учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений с 

приложением на 

электронном но-

сителе. В 2-х ч. - 

М.: Просвещение, 

2018 

Окружаю

щи й мир 

68 Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

А.А.Плешаков Методи-

ческие рекомендации к 

учебнику «Окружающий 

мир» 3 класс М.: Про-

свещение, 2012 Глаголе-

ва Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. По-

урочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс М.: Про-

свещение 

 Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

Зкласс. Учебник 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний с приложени-

ем на электронном 

носителе. В 2-х 

частях. - М.: 

Просвещение 2018 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

34 Неменский 

Б.М., Немен-

ская Л.А., Го-

ряева Н.А. и др. 

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. 

/ [Б.М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коро-

теева и др.]; под ред. Б. 

М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015. 

нет Горяева Н.А., 

НеменскаяЛ.А., 

Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство. Искус-

ство вокруг нас. 3 

класс. Учебник 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний. - М.: Просве-
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редакцией Б. 

М. Неменского 

1 - 4 классы. - 

М.: Просвеще-

ние 2015 

щение.2018 

Музыка 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

ШмагинаТ.С.. 

Издательство 

М.: 

«Просвещение»

, 2014г. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Уро-

ки музыки. Поурочные 

разработки. 1 -4 класс 

«Просвещение», 2019 

нет Учебник Музыка. 

3 класс Критская 

Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение 

2018 

Технолог

ия 

34 Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная 

линия учебни-

ков системы 

«Школа Рос-

сии». 1-4 кл. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология. Методи-

ческое пособие с по-

урочными 

разработками. Зкласс - 

М.: Просвещение, 2014 

нет Технология 

Физическ

ая 

культура 

102 Физическая 

культура. Ра-

бочие про-

граммы. ФГОС. 

Предметная 

линия учебни-

ков В.И. Ляха 

1-4 классы. 

Пособие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций / В.И. 

Лях.- 4-е изд.- 

М.: 

Просвещение, 

2014.  

Физическая культура. 

Методические рекомен-

дации. 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2013г. 

нет Физическая куль-

тура. Учебник 

В.И. Лях.(1-4 

классы) М.: Про-

свещение, 2013г. 

4 класс 

Русский 

язык 

170 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

В. П. Канакина, Г.Н. Ма-

насова. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработ-

ками. 4 класс: пособие 

для учителей общеобра-

зоват. организац — М.: 

Просвещение, 2017 В. П. 

Канакина Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков 4 класс: пособие 

для учителей общеобра-

зовател организаций. — 

М.: Просвещение 

Русский язык. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 3 - 4 

классы: пособие для учи-

телей общеобразователь-

ных организаций / В. П. 

Канакина, Г.С. Щѐголева 

- М.: Просвещение 

В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий «Рус-

ский язык» учеб-

ник с приложени-

ем на электронном 

носителе в 2-х час-

тях для 4класса. - 

М.: Просвещение 

2018 

Литерату

рно е 

чтение 

132 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Стефаненко Н.А. Лите-

ратурное чтение. 4 класс. 

Методические рекомен-

дации. Пособие для учи-

телей общеобразова-

тельных учреждений -

М.: Просвещение, 2017 

Литературное чтение. 

нет Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. Ли-

тературное чтение. 

4 класс. Учебник 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний в комплекте с 

аудиоприложени-



248  

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

Поурочные разработки: 

Технологические карты 

уроков: 4класс: пособие 

для учителей общеобра-

зовательных учрежде-

ний/М.В. Бойкина, Н.И. 

Роговцева. -М.: Просве-

щение 

ем на электронном 

носителе. В 2-х 

частях. - М.: Про-

свещение, 2018 

Ино-

странный 

язык 

68 О.В. Афанасье-

ва, И.В. Ми-

хеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. 

Рабочая про-

грамма к учеб-

никам О.В. 

Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 

М.: Дрофа, 

2017г. 

Книга для учителя 2-4 

класс УМК О.В. Афа-

насьевой 

''RainbowEnglish'' 

«Лексико-

грамматический практи-

кум» О.В. Афанасьевой 

''RainbowEnglish'' 

 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 2 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 3 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 4 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

Издательство: Дрофа, 

2017- 2018г. 

Афанасьева О.В., 

Михеева 

И.В.RainbowEnglis

h. 2 класс 

Издательство: 

Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 3 

классИздательст-

во: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 4 

класс 

 

 

Ино-

странный 

язык 

68 Автор: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков И.Л. Бим 2-

4 классы 

БимИ.Л., Садомова Л.В., 

Жарова Р.Х. Немецкий 

язык. Книга для учителя.

(2-4 класс), 

Москва «Просвещение» 

О.В.Каплина,  

И.Б.Бакирова Немецкий 

язык Контрольные зада-

ния 2 класс учебное по-

собие для общеобразова-

тельных организаций 

Москва «Просвещение» 

2016 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

Учебник для 2 

класса общеобра-

зовательных уч-

реждений Москва 

«Просвещение» 

2013 

И.Л.Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.М. Фо-

мичѐва Учебник 

для 3класса обще-

образовательных 

учреждений Мо-

сква «Просвеще-

ние» 2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

Учебник для 4 

класса общеобра-

зовательных уч-

реждений Москва 

«Просвещение» 

2014 

Математ

ика 

132 Моро М.И., 

Волкова СИ., 

Степанова С.В. 

и др. Матема-

тика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А. и др. 

Математика. Методиче-

ские рекомендации. 4 

класс Просвещение , 

2013 Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс М.: 

Волкова С. И. Математи-

ка. Контрольные работы. 

1 -4 классы. 

«Просвещение», 2016 г. 

Моро М.И., Вол-

кова СИ. Матема-

тика. 4 класс. 

Учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений с 

приложением на 

электронном но-

сителе. В 2-х ч. - 

М.: Просвещение, 

2018г 
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2014 Просвещение , 2015 

Окружаю

щий мир 

68 Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

А.А.Плешаков Методи-

ческие рекомендации к 

учебнику «Окружающий 

мир» 4 класс М.: Про-

свещение, 2015. Глаго-

лева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и 

др. Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс М.: Про-

свещение 

нет А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Учебник.4 класс. 

В 2 ч. с приложе-

нием на электрон-

ном носителе. - 

М.: Просвещение, 

2018г 

Основы 

религи-

озных 

культур и 

светской 

этики 

34 Программа 

курса к учеб-

нику Студени-

кина М.Т. « 

Основы свет-

ской этики» 4 

класс. 

М.:»Русское 

слово», 2012 

Книга для учителя к 

учебнику М. Т. Студени-

кина «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики». 4 класс 

/ М. Т. Студениеин, В. И. 

Добролюбова. – М.: 

ООО «Русское слово- 

учебник», 2013. -192 с. – 

(ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

Нет М.Т.Студеникин 

«Основы светской 

этики», 4 класс. 

М.: ООО» Русское 

слово- учебник», 

2012  

Изобрази

тель ное 

искусств

о 

34 Неменский 

Б.М., Немен-

ская Л.А., Го-

ряева Н.А. и др. 

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

редакцией Б. 

М. Неменского 

1 - 4 классы. - 

М.: Просвеще-

ние 2015 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. 

/ [Б.М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коро-

теева и др.]; под ред. Б. 

М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015. 

нет Изобразительное 

искусство. Каж-

дый народ - ху-

дожник.4 класс: 

учебник для об-

щеобразоват уч-

реждений / Л.А. 

Неменская; под 

ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Музыка 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Уро-

ки музыки. Поурочные 

разработки. 1 -4 класс 

«Просвещение», 2019 

нет Учебник Музыка. 

4 класс Критская 

Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение, 

2018г 

Технолог

ия 

34 Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников сис-

темы «Школа 

России». 1 -4 

классы 

Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология. Методи-

ческое пособие с по-

урочными разработками. 

4 класс - М.: 

Просвещение, 2015 

нет Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. Техно-

логия. Учебник. 4 

класс для общеоб-

разоват. организа-

ций- М. : Просве-

щение, 2018 

Физическ

ая 

культура 

102 Физическая 

культура. Ра-

бочие про-

граммы. ФГОС. 

Предметная 

линия учебни-

ков В.И. Ляха 

Физическая культура. 

Методические рекомен-

дации. 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2013г. 

нет Физическая куль-

тура. Учебник 

В.И. Лях.(1-4 

классы) М.: Про-

свещение, 2013г. 
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1-4 классы. 

Пособие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций / В.И. 

Лях.- 4-е изд.- 

М.: 

Просвещение, 

2014.  

 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса МБОУ «СОШ № 38 

«Гармония» 
Предмет 

по 

учебному 

плану 

Ко-

ли-

чес 

тво 

ча-

сов 

Учебная про-

грамма (название, 

автор, издатель-

ство, год изда-

ния) 

Методическое пособие / 

книга для учителя (на-

звание, автор, издатель-

ство, год издания) 

КИМ 

(название, автор, изда-

тельство, год издания) 

Учебник (автор, 

наименование, 

год издания, из-

дательство) 

1 класс 

Русский 

язык 

165 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Рус-

ский язык. 1-4 

классы УМК «Г 

армония», Ассо-

циация 21 век, 

2012 

1. Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н. С., Бетень-

кова Н. М., Курлыгина О. 

Е. Поурочные методиче-

ские рекомендации к бу-

кварю и прописям. - Ас-

социация 21 век, 2012. 

2. Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н. С.Русский 

язык: метод. Рекоменда-

ции к учебнику и тетради 

для 1 класса. - Ассоциа-

ция 21 век, 2013. 

1.СоловейчикМ.С., 

Кузьменко Н. С. Оценка 

достижения планируе-

мых результатов освое-

ния предмета "Русский 

язык" в рамках образо-

вательной системы 

"Гармония". - Ассоциа-

ция XXI век, 2012 

Соловейчик 

М.С., Кузьменко 

Н. С. Русский 

язык. К тайнам 

нашего языка. 1 

кл. Ассоциация 

21 век, 2011 

Литерату

рное 

чтение/об

учение 

грамоте 

132 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Лите-

ратурное чтение. 

УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 21 

век, 2012 

Кубасова О. В. Литера-

турное чтение:метод. 

Рекомендации к учебни-

ку для 1 класса. - Ассо-

циация XXI век, 2012 

1.Кубасова О. В. Мето-

дические рекомендации 

к тестовым заданиям для 

1-4 классов. - Ассоциа-

ция XXI век, 2011. 

3.Кубасова О. В. Оценка 

достижения планируе-

мых результатов освое-

ния предмета "Литера-

турное чтение" 1 -4 

класс в рамках образова-

тельной системы "Гар-

мония". - Ассоциация 

XXI век, 2013 

1. Соловейчик 

М.С., Кузьменко 

Н. С., Бетенькова 

Н. М., Курлыгина 

О. Е. Букварь 

«Мой первый 

учебник» 

Ассоциация 21 

век, 2012 

2.Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение. 1кл. 

Ассоциация 21 

век, 2011 

Математ

ика 

132 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Мате-

матика. УМК 

«Гармония», Ас-

социация 21 век, 

2012 

Истомина Н. Б. и др. 

Уроки математики: ме-

тод. Рекомендации к 

учебнику для 1 класса. - 

Ассоциация XXI век. - 

2012. 

1.Истомина Н. Б., Смо-

леусова Т. В. Оценка 

достижения планируе-

мых результатов по ма-

тематике в начальной 

школе. - Ассоциация 

XXI век, 2013 2 

.Истомина Н. Б., Шмы-

рева Г. Г. Контрольные 

работы к учебнику для 1 

класса. - Ассоциация 

XXI век, 2011 

Истомина Н.Б. 

Математика. 1 

кл. Ч. 1,2 Ассо-

циация 21 век 

2011 

Окружаю

щий мир 

66 Программыобра-

зовательных 

учрежде-

Поглазова О. Т., Мироно-

ва О. М. Окружающий 

мир: метод. рекоменда-

нет Поглазова ОТ. 

Окружающий 

мир. Ч. 1,2 Ассо-
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ний.Окружающи

й мир. УМК «Г 

армония», Ассо-

циация 21 век, 

2012 

ции к учебнику для 1 

класса. - Ассоциация XXI 

век, 2012 

циация 21 век, 

2011 

Изобрази

тел ьное 

искусств

о 

33 Программыобра-

зИзобразительное 

искусство. «Гар-

мония», Ассо-

циация 21 век, 

2012 

Копцева Т. А. Изобрази-

тельное искусство: метод 

рекомендации к учебнику 

для 1 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2012 

нет Копцева Т.А., 

Копцев В.П. 

Изобразительное 

искусство.1 кл. 

Ассоциация 21 

век, 2012 

Технолог

ия 

33 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Тех-

нология. «Г ар-

мония», Ассо-

циация 21 век, 

2012 

Конышева Н. М. Техно-

логия: 

Метод. Рекомендации к 

учебнику для 1 класса. - 

Ассоциация XXI век, 

2012 

нет Конышева Н.М., 

Технология. 1кл. 

Ассоциация 21 

век 2012 

2 класс 

Русский 

язык 

170 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Рус-

ский язык. 1-4 

классы УМК 

«Гармония», Ас-

социация 21 век, 

2012 

1. СоловейчикМ.С., 

Кузьменко Н. С.Русский 

язык: метод. рекоменда-

ции к учебнику для 2 

класса. - Ассоциация 21 

век, 2012 

1. Корешкова Т. В. Тес-

товые задания по рус-

скому языку для 2 клас-

са. - Ассоциация 21 век, 

2017. 

2.СоловейчикМ.С., 

Кузьменко Н. С. Оценка 

достижения планируе-

мых результатов освое-

ния предмета "Русский 

язык" в рамках образо-

вательной системы 

"Гармония". - Ассоциа-

ция XXI век, 2012 

Соловейчик 

М.С., Кузьменко 

Н. С. Русский 

язык. К тайнам 

нашего языка. 2 

кл. 

Ч.1,2. 

Ассоциация 21 

век, 2013 

Литерату

рно е 

чтение 

136 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Лите-

ратурное чтение. 

УМК «Г армо-

ния», Ассоциация 

21 век, 2012 

Кубасова О. В. Литера-

турное чтение: методиче-

ские рекомендации к 

учебнику для 2 класса. - 

Ассоциация XXI век, 

2012 

1. Кубасова О. В. Тес-

товые задания по лите-

ратурному чтению для 2 

класса. - Ассоциация 

XXI век, 2017. 

2. Кубасова О. В. Мето-

дические рекомендации 

к тестовым заданиям для 

1 -4 классов. - Ассоциа-

ция XXI век, 2011. 

3. Кубасова О. В. Оцен-

ка достижения плани-

руемых результатов ос-

воения предмета "Лите-

ратурное чтение"1-4 

класс в рамках образо-

вательной системы 

"Гармония". - Ассоциа-

ция XXI век, 2013 

Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение. 2 кл. Ч. 

1,2. Ассоциация 

21 век, 2013 

Математ

ика 

136 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Мате-

матика. УМК 

«Гармония», Ас-

социация 21 век, 

2012 

Истомина Н. Б. и др. 

Уроки математики: ме-

тод. рекомендации к 

учебнику для 2 класса. - 

Ассоциация XXI век. - 

2014. 

1. Истомина Н. Б., Го-

рина О. П. Тестовые 

задания по Математике 

для 2 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2017. 

2. Истомина Н. Б., Смо-

леусова Т. В. Оценка 

достижения планируе-

мых результатов по ма-

тематике в начальной 

школе. - Ассоциация 

Истомина Н.Б. 

Математика. 2 

кл. Ч. 1,2 Ассо-

циация 21 век 

2012 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422
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XXI век, 2013 

Н.Б. Истомина, О.П. 

Горина. З.Б. Редько Мои 

учебные достижения. 4 

класс. Ассоциация XXI 

век, 2017 

Окружаю

щий мир 

68 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Окру-

жающий мир. 

УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 21 

век, 2012 

Поглазова О. Т. Окру-

жающий мир: метод. ре-

комендации к учебнику 

для 2 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2012 

Поглазова О. Т. Шилин 

В. Д. Окружающий мир: 

тестовые задания к 

учебнику для 2 класса. - 

Ассоциация XXI век, 

2013 

Поглазова ОТ. 

Окружающий 

мир. 2 класс Ч. 

1,2 Ассоциация 

21 век, 2010, 

2015 

Изобрази

тел ьное 

искусств

о 

34 Программы обра-

зовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство. «Гар-

мония», Ассо-

циация 21 век, 

2012 

Копцева Т. А. Изобрази-

тельное искусство: метод 

рекомендации к учебнику 

для 2 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2013 

нет Копцева Т.А., 

Копцев В.П. 

Изобразительное 

искусство.2 кл. 

Ассоциация 21 

век, 2012 

Технолог

ия 

34 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Тех-

нология. «Гармо-

ния», Ассоциация 

21 век, 2012 

Конышева Н. М. Техно-

логия: Метод. Рекомен-

дации к учебнику для 2 

класса. - Ассоциация XXI 

век, 2012 

нет Конышева Н.М. 

Технология. 2 кл. 

Ассоциация 21 

век 2012 

3 класс 

Русский 

язык 

170 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Рус-

ский язык. 1-4 

классы УМК «Г 

армония», Ассо-

циация 21 век, 

2013 

Соловейчик М.С., Кузь-

менко Н. С. Русский 

язык: методические ре-

комендации к учебнику 

для 3 класса. - Ассоциа-

ция 21 век, 2014 

1. Корешкова Т. В. Тес-

товые задания по рус-

скому языку для 3 клас-

са. Ч 1,2 

Ассоциация 21 век, 

2013. 

2. СоловейчикМ.С., 

Кузьменко Н. С. 

Итоговая проверочная 

работа 3 класс 

Ассоциация 21 век, 2013 

Соловейчик 

М.С., Кузьменко 

Н. С. Русский 

язык. К тайнам 

нашего языка. 

3 кл. Ч.1,2. 

Ассоциация 21 

век, 2014 

Литерату

рно е 

чтение 

136 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Лите-

ратурное чтение. 

УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 21 

век, 2013 

Кубасова О. В. Литера-

турное чтение: метод. 

рекомендациик учебнику 

для 3 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2013 

1. Кубасова О. В. Тес-

товые задания по лите-

ратурному чтению для 3 

класса. - Ассоциация 

XXI век, 2017. 

2. Кубасова О. В. Ме-

тодические рекоменда-

ции к тестовым задани-

ям для 1-4 классов. - 

Ассоциация XXI век, 

2011. 

3. Кубасова О. В. 

Оценка достижения 

планируемых результа-

тов освоения предмета 

"Литературное чте-

ние"1-4 класс в рамках 

образовательной систе-

мы "Гармония". - Ассо-

циация XXI век, 2013 

Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение. 3 кл. Ч. 

1,2,3,4. 

Ассоциация 21 

век, 2011; 2015 

Математ

ика 

103 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Мате-

Истомина Н. Б. и др. 

Уроки математики: ме-

тод. Рекомендации к 

1. Истомина Н. Б., Го-

рина О. П. Тестовые 

задания по Математике 

Истомина Н.Б. 

Математика. 3 

кл. Ч. 1,2 Ассо-
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матика. УМК 

«Гармония», Ас-

социация 21 век, 

2013 

учебнику для 3 класса. - 

Ассоциация XXI век. - 

2013. 

для 3 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2017. 

2. Истомина Н. Б., Смо-

леусова Т. В. Оценка 

достижения планируе-

мых результатов по ма-

тематике в начальной 

школе. - Ассоциация 

XXI век, 2013 

Н.Б. Истомина, О.П. 

Горина. З.Б. Редько Мои 

учебные достижения. 3 

класс. Ассоциация XXI 

век, 2017. 

циация 21 век 

2013 

Окружаю

щий мир 

68 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Окру-

жающий мир. 

УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 21 

век, 2013 

Поглазова О. Т. Окру-

жающий мир: метод. ре-

комендации к учебнику 

для 3 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2013 

Поглазова О. Т. Шилин 

В. Д. Окружающий мир: 

тестовые задания к 

учебнику для 3 класса. - 

Ассоциация XXI век, 

2017 

Поглазова ОТ. 

Окружающий 

мир. 3 класс Ч. 

1,2 Ассоциация 

21 век, 2013 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

34 Программы обра-

зовательных 

учреждений. ис-

кусство. «Гармо-

ния», Ассоциация 

21 век, 2013 

Копцева Т. А. Изобрази-

тельное искусство: метод 

рекомендации к учебнику 

для 3 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2014 

нет Копцева Т.А., 

КопцевВ.П. Изо-

бразительное 

искусство. 3 кл. 

Ассоциация 21 

век, 2012 

Технолог

ия 

34 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Тех-

нология. «Гармо-

ния», Ассоциация 

21 век, 2012 

Конышева Н. М. Техно-

логия: Метод. Рекомен-

дации к учебнику для 3 

класса. - Ассоциация XXI 

век, 2013 

нет Конышева Н.М. 

Технология. 3кл. 

Ассоциация 21 

век 2012 

4 класс 

Русский 

язык 

170 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Рус-

ский язык. 1-4 

классы УМК 

«Гармония», Ас-

социация 21 век, 

2013 

Соловейчик М.С., Кузь-

менко Н. С.Русский язык: 

метод. рекомендации к 

учебнику для 4 класса. - 

Ассоциация 21 век, 2014 

1. Корешкова Т. В. Тес-

товые зад ания по рус-

скому языку для 4 клас-

са. - Ассоциация 21 век, 

2017. 

2. СоловейчикМ.С., 

Кузьменко Н. С. 

Итоговая проверочная 

работа 4 класс 

Ассоциация 21 век, 2013 

Соловейчик 

М.С., Кузь менко 

Н. С . Рус с ки й 

язык. К тайнам 

нашего языка. 4 

кл. Ч. 1,2. 

Ассоциация 21 

век, 2011; 2015 

Литерату

рно е 

чтение 

136 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Лите-

ратурное чтение. 

УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 21 

век, 2013 

Кубасова О. В. Литера-

турное чтение: метод. 

рекомендации к учебнику 

для 4 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2014 

1. Кубасова О. В. Тес-

товые задания по лите-

ратурному чтению для 4 

класса. - Ассоциация 

XXI век, 2014. 

2. Кубасова О. В. Ме-

тодические рекоменда-

ции к тестовым задани-

ям для 1 -4 классов. - 

Ассоциация XXI век, 

2011.3.Кубасова О. В. 

Оценка достижения 

планируемых результа-

тов освоения предмета 

"Литературное чтение" 1 

-4 класс в рамках обра-

зовательной системы 

"Гармония". - Ассоциа-

Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение. 4 кл. Ч. 

1,2,3,4 

Ассоциация 21 

век, 2011; 2015 



254  

ция XXI век, 2013 

Математ

ика 

102 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Мате-

матика. УМК 

«Гармония», Ас-

социация 21 век, 

2013 

Истомина Н. Б. и др. 

Уроки математики: ме-

тод. Рекомендации к 

учебнику для 4 класса. - 

Ассоциация XXI век. - 

2014. 

1. Истомина Н. Б., Го-

рина О. П. Тестовые 

задания по Математике 

для 4 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2017. 

2. Истомина Н. Б., Смо-

леусова Т. В. Оценка 

достижения планируе-

мых результатов по ма-

тематике в начальной 

школе. - Ассоциация 

XXI век, 2013, 

Н.Б. Истомина, О.П. 

Горина. З.Б. Редько Мои 

учебные достижения. 4 

класс. Ассоциация XXI 

век, 2017. 

Истомина Н.Б. 

Математика.4 кл. 

Ч. 1,2 

Ассоциация 21 

век 2013 

Окружаю

щий мир 

68 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Окру-

жающий мир. 

УМК «Гармония», 

Ассоциация 21 

век, 2013 

Поглазова О. Т. Окру-

жающий мир: метод. ре-

комендации к учебнику 

для 4 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2014 

Поглазова О. Т. Шилин 

В. Д. Окружающий мир: 

тестовые задания к 

учебнику для 4класса. - 

Ассоциация XXI век, 

2017 

Поглазова ОТ. 

Окружающий 

мир. Ч. 1,2 Ассо-

циация 21 век, 

2012 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

34 Программы обра-

зовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство. «Гар-

мония», Ассо-

циация 21 век, 

2013 

Копцева Т. А. Изобрази-

тельное искусство: метод 

рекомендации к учебнику 

для 4 класса. - Ассоциа-

ция XXI век, 2014 

нет Копцева Т.А., 

Копцев В.П. 

Изобразительное 

искусство.4 кл. 

Ассоциация 21 

век, 2012 

Технолог

ия 

34 Программы обра-

зовательных уч-

реждений. Тех-

нология. «Гармо-

ния», Ассоциация 

21 век, 2012 

Конышева Н. М. Техно-

логия: Метод. Рекомен-

дации к учебнику для 4 

класса. - Ассоциация XXI 

век, 2014 

нет Конышева Н.М. 

Технология. 

4кл. Ассоциация 

21 век 

2012 

Основы 

религи-

озных 

культур и 

светской 

этики 

34 Программа курса 

к учебнику Сту-

деникина М.Т. « 

Основы светской 

этики» 4 класс. 

М.:»Русское 

слово», 2012 

Книга для учителя к 

учебнику М. Т. Студени-

кина «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики». 4 класс / 

М. Т. Студениеин, В. И. 

Добролюбова. – М.: ООО 

«Русское слово- учеб-

ник», 2013. -192 с. – 

(ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

Нет М.Т.Студеникин 

«Основы свет-

ской этики», 4 

класс. М.: ООО» 

Русское слово- 

учебник», 2012 

Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования в МБОУ 

«СОШ №38» и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих усло-

вий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществ-

ляют все представители администрации учреждения, привлекаемые учителя начальных 

классов, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, 

определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 
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Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки усло-

вий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может на-

значаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты 

проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение каче-

ства условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, пред-

ставленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставе школы, директор, педагогический совет, 

Управляющий Совет школы принимают решения, направленные на улучшение условий реа-

лизации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 
Условия Объекты Показатели 

I. Материально-

технические 

условия 

Освещенность  

Воздушно-тепловой режим  

Площадь на одного ученика  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

Учебные сооружения Достаточность (полнота) для реализации образова-

тельных программ 

 Соответствие санитарным требованиям, нормам, пра-

вилам 

Библиотечноинформационный 

фонд: 

• учебно-методическая 

литература 

• художественная литература 

• методическая литература 

• справочная литература 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 

Обеспеченность учащихся художественной литерату-

рой с т.ч. действующих рабочих программ по литера-

турному чтению  

Обеспеченность справочной литературой в расчете на 

1 ученика 

Соответствие Федеральному перечню  

Процентное соотношение литературы на традицион-

ных и электронных носителях 

Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность (кол-во) посадочных мест Обеспечен-

ность посудой 

Состояние мебели 

Учебное оборудование Достаточность для реализации образовательных про-

грамм 

Техническое состояние (годность) 

Количество компьютерных рабочих мест на 1ученика  

(процентное соотношение с потребностью по учебно-

му плану) 

II. Кадровые 

условия 

Учебно-вспомогательный персо-

нал 

Педагогический коллектив 

Укомплектованность штата (% занятых ставок) Рас-

пределение по образовательному цензу Распределение 

по квалификационным категориям 

Распределение по стажу 

III. 

Организационные 

условия 

Локальная нормативная база Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям деятельности ОУ 

Соответствие нормативным актам более высокого уров-

ня 

Организационная структура 

управления 

Наличие органов управления, предусмотренных уста-

вом ОУ 

Полнота и последовательность распределения поруче-

ний между органами управления 

Финансовые 

условия 

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных расходов 

Фонд расходов на коммунальные услуги 

VI.Санитарно-

гигиенические 

условия 

Гигиенические требования к про-

должительности уроков, перемен, 

использования видеоматериалов 

Выполнение гигиенических требований к продолжи-

тельности уроков, перемен, использованию видеома-

териалов 
  



256  

Лист внесения изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (Вариант 7.2.) 

№ Содержание изменения Нормативный акт, закре-

пляющий изменения 

Подпись лица, 
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