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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
МБОУ Алтайская СОШ №1 реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированные основные 
общеобразовательные программы начального общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 
начального общего образования (далее – НОО) для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (далее – ТНР) (вариант 5.1) МБОУ Алтайской СОШ №1 – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО (вариант 5.1.) разработана на основе следующих документов: 
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 
• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно– 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 6.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 
18.05.2015, 31.12.2015); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 
Просвещения РФ от 31.05.2021№ 286; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. N 1598; 

• Уставом МБОУ Алтайской СОШ №1; 
• с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 
общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015); 

• с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 
от 22.12.2015); 

Назначение адаптированной основной образовательной программы 
Адаптированная основная общеобразовательная программ (далее – АООП) 

внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 
родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 
услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива АООП определяет главное в содержании 
образования и способствует координации деятельности всех педагогических работников. 

АООП регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их 
всестороннее образование. 

АООП является основанием для определения качества выполнения 
государственных стандартов. 

В связи с тем, что АООП направлена на все субъекты образовательного процесса, 
обучающихся, учителей, родителей, создается она коллегиально. В разработке данного 
документа принимали участие администрация ОУ, учитель – логопед, педагог - психолог. 

Данная АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) определяет содержание 
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образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
Вариант 5.1 АООП НОО предусматривает получение образования, сопоставимого 

по конечным достижениям с образованием сверстников с нормальным речевым 
развитием, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Основной контингент обучающихся по варианту 5.1 в МБОУ Алтайской СОШ № 1 
составляют дети с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 
(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), дети с общим 
недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития (выделенных Р.Е. Левиной и Т.Б. 
Филичевой) различного генеза (например, при минимальных дизартрических 
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых, как правило, оказываются нарушенными все 
компоненты языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой вариант основной образовательной 
программы начального общего образования. Адаптация программы предполагает 
введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 
результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1) являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная 
работа логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 
потребностей детей. 

Нормативный срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
составляет 4 года. Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 
80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего 
объема АООП НОО. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 
принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1; 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей, обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
       принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. 
В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 
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  принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в области жизнедеятельности; 
принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) Часть 1 

статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» заложены дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы. Дифференцированный подход к построению 
АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 
характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 
(вариант 5.1) разработана в соответствии с дифференцированно сформулированными в 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: а) структуре образовательной 
программы; б) условиям реализации образовательной программы; в) результатам 
образования. 

Использование дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 
содержания и предоставляет обучающимся с ТНР возможность реализовывать 
индивидуальный потенциал развития; открывает возможности для создания вариативных 
образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 
развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 
учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 
развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода в обучении детей с ТНР обеспечивает: 
придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; - повышение мотивации и интереса к учению; 

приобретение нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные задания и задания проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему знакового характера, которая 
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используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 
единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 
единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 
различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), 
тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 
с ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области; 
  реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Цели и задачи АООП НОО для обучающихся с ТНР 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР МБОУ Алтайской СОШ №1 направлена на 
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования Программа предполагает, что обучающийся с ТНР 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым 
развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Коррекционная нацеленность программы определяется тем, она предназначается 
для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 
(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся 
с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 
(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых 
имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 
письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся 
специалистами речевого центра Школы, согласованная работа учителя-логопеда с 
учителями начальной школы с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся. 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с ТНР 
АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-
нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 
развития обучающихся при получении НОО. 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 
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особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 
коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого- педагогической 
характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 
находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО (вариант 5.1.) 
составляет 4 года. 

АООП НОО (вариант 5.1.) предназначается для обучающихся с 
фонетикофонематическим (далее - ФФН) или фонетическим недоразвитием (далее - ФН) 
речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 
обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 
генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у 
которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями 
чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО (вариант 5.1.) предполагает введение четко 
ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 
обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 
реализации АООП НОО (вариант 5.1.) обучающихся с ТНР являются логопедическое 
сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя- логопеда с учителем 
начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  ТНР (вариант 5.1) 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение  процесса формирования  произносительной системы 
родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается  
незаконченность  процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками: отсутствие, замены 
(как правило, звуками простыми  по артикуляции), смешение,  искаженное   произнесение 
не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим 
признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 
дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 
языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое 
недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны 
речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звуко-
слоговой структуры слова,  в  просодических  нарушениях), либо нарушением форми-
рования отдельных  компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже сверстников запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
Обучающиеся с не резко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются   
остаточными   явлениями   недоразвития   лексико- грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается     
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры   
слова проявляются в различных вариантах искажения его звуко-наполняемости как на 
уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 
речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 
закончившегося процесса фонемо-образования. У обучающихся обнаруживаются 
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный 
словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, 
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растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 
сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова.  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 
значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 
системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 
плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 
особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического 
строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Правильно 
образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 
затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 
использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве 
овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 
грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико- 
грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 
ошибок, главным образом в самостоятельной речи. Отличительной особенностью 
является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 
последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных 
событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 
картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, 
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 
основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 
помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 
или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательной 
организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 
выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей 
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и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 
работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья; 

- адаптация основной общеобразовательной программы при изучении содержания 
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 
речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; - профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 
в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования (вариант 5.1) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

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

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

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

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

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

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

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

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
Русский язык и литература», «Родной язык. Литературное чтение на родном 

языке» 
Русский язык. Родной (русский) язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения        

дополнительной информации. 
«Иностранный язык» 
Иностранный язык (английский): 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

«Математика и информатика» Математика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
«Обществознание и естествознание» Окружающий мир: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации 
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве); 

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

«Основы религиозных культур и светской этики» Основы религиозных культур и 
светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
«Искусство» 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

«Технология» Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; 
о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач. 

«Физическая культура» Физическая культура: 
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
программы коррекционной работы (вариант 5.1) 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
соответствуют требованиями ФГОС НОО2, которые дополняются группой специальных 
требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

· отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука; 

· умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 
структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

· правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 
использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
· умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 
· минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
· умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; · практическое владение основными закономерностями 
грамматического и лексического строя речи; 

· сформированность лексической системности; - умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; 

· овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; 

· владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

· сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 
письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 
лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

· владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 
компонентами чтения и письма); 

· позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание 
роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
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ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 
свои силы, понимать, что можно и чего нельзя (в еде, физической нагрузке, в приеме 
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации); написать при необходимости 
SMS- сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 
точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 
праздников; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 
и проведении праздников; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 
получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 
функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 
устойчивая мотивация к активному использованию разнообразных средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 
коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 
поведения ребёнка с точки зрения безопасности (опасности) для себя и окружающих; 
способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 
символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 
соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 
связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 
устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 
речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 
учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 
отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 
регулятивной функции речи. 
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Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 5.1) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с 
ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 
освоения АООП НОО (вариант 5.1), обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 
деятельности. 

Система оценки достижений обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО (вариант 5.1) призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 
универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 
ТНР. 

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП ТНР (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 
коммуникативных и информационных умений; 
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ (вариант 
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5.1.) является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования. 

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают 
выделение: 

базового уровня(«Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности 
проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному 
предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей 
ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 
задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 
справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в 
ходе учебного процесса со всеми учащимися и 

повышенного уровня(«Выпускник получит возможность научиться»). Задания 
повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 
учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 
выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных 
в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания 
из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы 
успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ в лицее 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 
начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

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

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно- познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других 
форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

—оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно- нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов 
и администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводятся на выпускниках начальной школы. 
Внутренняя оценка. 
• Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 
Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 
личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

• Оценка знания моральных норм и сформированности морально- этических 
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

• Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 
или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:  

• формированности внутренней позиции                                 обучающегося; 
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
• сформированность самооценки; 
• сформированность мотивации учебной деятельности. 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 
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отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 
России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• 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 совершенствованию своих 
способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
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следующие процедуры: 
• решение задач творческого и поискового характера; 
• проектная деятельность; 
• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 
• комплексные работы на межпредметной основе; 
• мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Оценка предметных результатов. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется локальным актом 
МБОУ Алтайской СОШ №1 положением «О проведении промежуточной аттестации и 
осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся» 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы 
промежуточной аттестации, прописанные в учебном плане школы. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися. Оценка достижения обучающимися с НОДА 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы включает 
отслеживание индивидуального прогресса в достижении планируемых результатов 
освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. 
Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит успешность 
достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 
поведения ребенка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 
направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 
организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

• усвоение сенсорных эталонов и формирование перцептивных операций. В 
качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО школы, 
используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на основе мнений 
группы специалистов психолого-медико- педагогического консилиума (ППк), 
работающих с ребенком. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Система оценки в условиях личностно-ориентированного образования направлена, 

прежде всего, на раскрытие личностных качеств каждого ребёнка. Первые классы – 
безотметочное обучение. Текущий контроль. Поощрение действий ученика. Обучение 
ученика критериям оценивания собственной работы. Использование взаимопроверки и 
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самопроверки. Тематический, промежуточный и итоговый контроль. Оценивание не 
учебной деятельности, а учебных результатов. Проверка не только качества усвоения 
учебного материала, но и умения применять знания. Промежуточный контроль освоения 
образовательных программ осуществляется через: 

• контрольные работы, 
• самостоятельные и проверочные работы, 
• учебные тесты, устные ответы на уроках, собеседования и т.д. 
Промежуточный контроль подразумевает обязательность проверки и оценки 

овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опереться при 
организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и специализации. 
Данные об успешности (или не успешности) овладения этими знаниями и умениями 
позволят усилить обратную связь, способствуют их своевременной коррекции. С целью 
определения уровня освоения образовательной программы начального обучения, 
учащиеся 4-х классов пишут итоговые контрольные работы по предметам. Кроме того, на 
начальной ступени образования практикуются следующие формы оценивания и контроля 
учебных и внеучебных достижений учащихся: 

• творческие работы; 
• участие в проектах, предметных декадах, олимпиадах; 
• смотры, конкурсы, концерты; 
• участие в различных общешкольных мероприятиях и т.д. 
 

Обязательные 
формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 
аттестация 

Промежуточная 
(четвертная, годовая) 
аттестация 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
самостоятельная 
работа 
- диктант 
- контрольное  
списывание 
- тестовые задания 
- графическая 
работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
и др. 

- диагностическая 
-контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
- проверка 
осознанного 
чтения 

- анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 

- участие  
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность  
проектах  
программах 
внеурочной 
деятельности 
- творческий 
отчет 

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических 
исследований 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 
являются итоговые работы по предметам. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного 
(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 
исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 
поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах; 
— активность участия и рост самостоятельности в наличие положительной 

динамики развития обучающегося в интегративных показателях 
Формами представления образовательных результатов являются: 
• табель успеваемости по предметам; 
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам; 

• Портфель достижений; 
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 
УУД. 

Критериями оценивания являются: 
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения АООП ФГОС; 
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 
подготовки. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 
обучающимися с ТНР может осуществляться в ходе различных мониторинговых 
процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
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необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 
освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно 
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 
диагностику. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает МАОУ «СОШ № 133» с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей с учетом материалов диагностики ФГОС НОО. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 
интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно - развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР 
и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
обучающимся умение учиться. 

Цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
в нашем лицее: формирование универсальных учебных действий состоит в формировании 
обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы формирования универсальных учебных действий 
в нашей школе: 

—формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
—овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
—развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Содержание программы 
формирования универсальных учебных действий: 
- описание ценностных ориентиров образования обучающегося с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования; 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; типовые задачи формирования 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе обучающего с задержкой психического развития от дошкольного к 
начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ТНР 
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 
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целевые установки 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, 
национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих 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 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 
уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обученияна 
уровне начального общего образования. 

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

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 
«Технология», 
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«Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» как учебный предмет обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 
для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально- действенной 
идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-
этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 
для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-
символических средств для моделирования математической ситуации, представления 
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере   личностных   универсальных   действий   изучение   предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
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времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 
и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 
и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
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освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

«Труд(Технология)». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований  выполняемой деятельности; 

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

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

     развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
     развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

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

на себя ответственность; 
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 
учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте). 

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

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
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освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 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 её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 
смысловую ориентацию 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 действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 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 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 
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оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации, в том числе 
решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 
структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют Знаково-
символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез   —    составление    целого    из    частей,    в    том    числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей,  
представление цепочек объектов и явлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
мение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно 
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Так: 

общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных, универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 
виде) следующих навыков: ознакомление- понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 
тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- Составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 

- Сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

- Избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 

-   Многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 
к решению; выбор необходимой стратегии; 

-   «Модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 
критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

-учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 
различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 
и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-
символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 
универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 
ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию,; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 
- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, происшествия; - дневники достижений. 
Задания для формирования познавательных универсальных учебных  действий: 
- «найди отличия»; 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «лабиринты»; 
- упорядочивание 
- «цепочки»; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
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- работа со словарями. 
Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 
- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; - взаимный диктант; 
- заучивание материала наизусть в классе; 
- «ищу ошибки»; 
- контрольный опрос на определенную проблему. 
Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных  действий: 
- составь задание партнеру; - отзыв на работу товарища; 
- формулировка вопросов для обратной связи; 
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны со сложностями 
формирования у обучающихся с ОВЗ таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 
среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 
сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную     
готовность,  сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 
учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 
процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 
готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 
способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 
является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
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переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого 
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 
обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 
системы универсальных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при 
получении НОО определяется на этапе завершения обучения. 

Критерии и уровень сформированности универсальных учебных     действий у 
учащихся 

Критерии сформированности универсальных учебных действий 
Развитие  универсальных учебных действий в  составе 

личностных, регулятивных, познавательных, знаково–символических и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий – их уровень 
развития, соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой 
норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответственно возрастно – психологическим нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельности учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 
с учетом стадиальности их развития. 

Общая характеристика свойств действия 
Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 
уровень (форму) выполнения действия; полноту (развернутость); 
разумность; 
сознательность (осознанность); обобщенность; 
критичность; 
освоенность (П. Я. Гальперин, 1998). 
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 
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- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 
материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) 
форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 
- действие в уме — умственная форма действия. 
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 
развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 
выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 
достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 
особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 
поиска и выделения необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не 
всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – 
оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводиться без 
понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи (т.е. в системе 
социальных значений) содержания действия, последовательности его операций, значимых 
для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность 
действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 
действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта 
переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 
функционально-структурной и содержательной характеристиках, понимания адекватности 
способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 
выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 
характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь 
говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности, курсов коррекционно-развивающей области 

Обучение по программе вариант 5.1 предполагает 4-летний срок обучения на 
начальном уровне. Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности соответствуют ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов 
 Русский язык 
Образовательная система «Школа России» 
Пояснительная записка 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 
и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский). 
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Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся; 

• формирование     коммуникативной        компетенции       учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 
3. Развитие коммуникативных умений. 
4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 
5. Развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 
развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач 
общения и формируют навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, 
преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 
информационные объекты (сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 
небольшие сочинения и др.) 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. 

Описание места учебного предметам в учебном плане 
Учебный предмет располагается в учебном плане в предметной области 
«Русский язык и литературное чтение». Для изучения русского языка в начальной 

школе выделяется 540 ч. или 675 ч. (4 или 5 часов в неделю соответственно). 
В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится на уроки обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 
учебных недель) — на уроки русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка 
отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 
недели) отводится на уроки обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 
учебных недель) — на уроки русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка 
отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык — это родной язык русского народа, государственный 
язык Российской Федерации, средство межнационального общения, основа формирования 
гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет 
собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической 
ценности родного языка, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к 
его грамотному использованию в устной и письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными 
научными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и 
единиц, о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством 
развития умений ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой 
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, основой формирования умения учиться и способности к организации своей 
деятельности средством формирования морально-этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене школы, 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, 
обеспечивает готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
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России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей   цели   и   путей   её   достижения; 
10. Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное 
оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

11. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

12. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

13. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «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 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 
проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
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необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересным 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, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 
и последовательности правильного списывания текста. 

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 
написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);  
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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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, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и 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 звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 
разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словахс чередованием 
согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных одушевленных и неодушевленных по 
вопросам «кто?» и «что?». Выделение имен существительных собственных и 
нарицательных. 

Изучается во всех разделах курса. 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 
имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
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по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 
-ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имен 
прилагательных. 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 
речи количественных и порядковых числительных. 

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 (спряжение). Способы определения I и II спряжения 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, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. 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. Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине, конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши4, 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); 
соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); 
е и и в суффиксах имен существительных (ключик-ключика, замочек- 

замочка); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
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раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 
частицы 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; запятая при 

обращении в предложениях; 
запятая между частями в сложных предложениях. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

 
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа “желток”, “железный”. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение 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. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения - рассуждения. 

Тематическое планирование учебного предмета 
«Русский язык» 
Русский язык за 4 года обучения 

№п\п Разделы Часы 
4 ч в нед. 

Часы 
5 ч в нед. 

1 класс 
1 Добукварный период 17 17 
2 Букварный период 53 67 
3 Послебукварный период 16 20 
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4 Наша речь. 2 2 
5 Текст, предложение, диалог 3 3 
6 Слова, слова, слова… 3 4 
7 Слово и слог. Ударение. 4 6 
8 Звуки и буквы. 27 34 
9 Повторение. 1 1 
10 Резерв 6 11 
 Итого 132 ч 165 ч 
2 класс 
1 Наша речь. 2 3 
2 Текст. 2 3 
3 Предложение. 9 11 
4 Слова, слова, слова… 15 18 
5 Звуки и буквы. 49 60 
6 Части речи. 51 57 
7 Повторение. 8 18 
 Итого 136 ч 170 ч 
3 класс 
1 Язык и речь. 1 2 
2 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 
12 14 

3 Слово в языке и речи. 15 17 
4 Состав слова. 42 47 
5 Части речи 61 75 
6 Повторение 5 15 
 Итого 136 ч 170 ч 
4 класс 
1 Повторение 9 11 
2 Предложение 7 9 
3 Слово в языке и речи 16 21 
4 Имя существительное. 35 39 
5 Имя прилагательное. 26 30 
6 Местоимение. 7 8 
7 Глагол. 29 34 
8 Повторение 7 18 
 Итого 136 ч 170 ч 
  Итого 

448часов 
Итого 
560 часов 

Описание  материально – технического обеспечения образовательного  процесса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер. Сканер. Принтер. 
Экранно-звуковые пособия.  
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Электронные приложения к учебникам (Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс, 
2 класс, 3 класс, 4 класс)  

Аудиозаписи в соответствии с программой  обучения.   
Видеофильмы,  соответствующие тематике программы  по русскому языку.  
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку. 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку 
Литературное чтение 
Образовательная система «Школа России» 
Пояснительная записка 
«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на 
достижение следующих целей: 

• Овладение осознанным правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• Развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 
и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные произведения, знает 
книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить. 
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Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением 
сюжетно-информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается 
на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 
искусства. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика учебного предмета 
«Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как систематический курс 

начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 
Основными задачами курса являются: 
развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 
формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 
ассоциативное мышление; 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус; 

формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 
произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 
литературных произведений; 

обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 
художественной литературы; 

формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно- эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 

обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 
умения; 

работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным. 
Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 
на совершенствование коммуникативных навыков. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое 
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
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предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию навыка осознанного чтения, умения постигать смысл 
прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 
выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 
условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 
классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой 
на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 
главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно- познавательный тексты, 
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 
который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно- нравственный смысл 
прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 
опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 
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чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства. 

Описание места предметам в учебном плане 
Учебный предмет «Литературное чтение»» располагается в учебном плане в 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 
Для изучения литературного чтения в начальной школе выделяется 414 часов или 

448 часов (в зависимости от количества часов в неделю в 4-м классе). 
В 1 классе — 40 часов (10 учебных недель). Во 2—3 классах на уроки 

литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе), в 4 классе – 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В 1 классе — 40 часов (10 учебных недель). Во 2—4 классах на уроки 
литературного чтения отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые 
способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных 
классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники 
чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя 
произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: добром, 
справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 
восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 
реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 
человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
Личностные результаты 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 
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7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

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

деятельности, поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового        характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование   умения   понимать   причины    успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

• формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка 
потребности в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
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текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, иллюстраций, личного опыта. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (Аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностями авторского 
стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
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смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение (с помощью 
учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка. Понимание заглавия произведения, его адекватного соотношения с содержанием. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 
воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста); план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство 
с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
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следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом. 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство  собственной точки зрения с опорой на текст  или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 
опорой на авторский текст по предложенной форме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

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

ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, с прозой Л. 
Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная литература, справочно- энциклопедические, детские 
периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
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произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 
и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Сравнивание прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных   произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно- следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояния природы в различные 
времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной и письменной 
речи. Сравнивать сои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 
выбор. 

Тематическое планирование учебного предмета 
«Литературное чтение» 
Литературное чтение за 4 года обучения 

№п\п Разделы Часы/ 4 ч в 
нед. 

Часы/ 3 ч в 
нед. 

1 класс    
1 Добукварный период 14  
2 Букварный период 53  
3 Послебукварный период 16  
4 Вводный урок 1  
5 Жили-были буквы 7  
6 Сказки, загадки, небылицы 7  
7 Апрель, апрель. 3венит капель! 5  
8 И в шутку и всерьёз 6  
9 Я и мои друзья 5  
10 О братьях наших меньших 5  
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11 Резерв 9  
 Итого 132 ч  
2 класс    
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1  
2 Самое великое чудо на свете 4  
3 Устное народное творчество 15  
4 Люблю природу русскую. Осень 8  
5 Русские писатели 14  
6 О братьях наших меньших 12  
7 Из детских журналов 9  
8 Люблю природу русскую. Зима 9  
9 Писатели - детям 17  
10 Я и мои друзья 10  
11 Люблю природу русскую. Весна 9  
12 И в шутку и всерьёз 14  
13 Литература зарубежных стран 12  
14 Резерв 2  
 Итого 136 ч  
3 класс    
1 Самое великое чудо на свете 2  
2 Устное народное творчество 14  
3 Поэтическая тетрадь 1 11  
4 Великие русские писатели 26  
5 Поэтическая тетрадь 2 6  
6 Литературные сказки 9  
7 Были-небылицы 10  
8 Поэтическая тетрадь 1 6  
9 Люби живое 16  
10 Поэтическая тетрадь 2 8  
11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12  
12 По страницам детских журналов 8  
13 Зарубежная литература 8  
 Итого 136 ч  
4 класс 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 1 
2 Летописи. Былины. Жития 11 7 
3 Чудесный мир классики 22 16 
4 Поэтическая тетрадь 12 8 
5 Литературные сказки 16 12 
6 Делу время – потехе час 9 9 
7 Страна детства 8 7 
8 Поэтическая тетрадь 5 5 
9 Природа и мы 12 9 
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10 Поэтическая тетрадь 8 4 
11 Родина 8 8 
12 Страна Фантазия 7 6 
13 Зарубежная литература 15 10 
14 Резерв 2  
 Итого 136 ч 102 ч 

Описание материально – технического обеспечения образовательного  процесса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 
Компьютер. Сканер. Принтер. Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 
Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» 

авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. Стефаненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4 
классы. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения. 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 
Родной (русский) язык 
Пояснительная записка 
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с 
изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка 
как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 
русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 
характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 
регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 
следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 
и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отражённой в языке; 
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• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 
владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 
свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 
родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают 
иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 
курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 
первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 
культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 
мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 
ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 
языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
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Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 
как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 
областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 
гуманитарного циклов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ведущее место предмета «Родной язык (русский)» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 
Изучение русского языка формирует представление о языке как об основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная речь – это показатель 
культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное 
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 
учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении 
русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

Вариант 1 
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
Для 1-4 классов. 
Предмет «Родной язык» изучается во 1 - 4 классах. Объем учебного времени 

составляет: 1 класс- 33 ч. (1 час в неделю, 33 учебные недели), 2 класс- 68 ч (2 
часа в неделю, 34 учебные недели), 3 класс- 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные 
недели), 4 класс- 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые _результаты учебного предмета «Родной (русский) язык» 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 
настоящее» научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 
(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 
слова 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 
- различать этикетные формы обращения в

 официальной и неофициальной речевой ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
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- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 
нем наиболее существенные факты. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Первый год обучения 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 
строки и заставок. Практическая работа: 

«Оформление буквиц и заставок». 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как 
называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках» 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 
стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 
Второй год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 
пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 
(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за  сочетаемостью слов. 
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Совершенствование орфографических навыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Резерв учебного времени 
– 3 ч. 

Третий год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно- падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часа) 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
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аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
Резерв учебного времени – 3 ч. 
Четвёртый год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте, прописать ижицу и т. д.) 
Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 
(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов) Сравнение толкования 
слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках 
других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глагола (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. 
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). Резерв учебного времени – 
4 ч. 

Тематическое планирование учебного предмета 
«Родной (русский) язык» 
1 класс 

Тема/ название раздела Количество часов 
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Русский язык: прошлое и настоящее 12 
Язык в действии 10 
Секреты речи и текста 9 
Резерв 2 
Итого 33 

2 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Русский язык: прошлое и настоящее 25 
Язык в действии 15 
Секреты речи и текста 25 
Резерв 3 
Итого 68 

3  класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Русский язык: прошлое и настоящее 25 
Язык в действии 15 
Секреты речи и текста 25 
Резерв 3 
Итого 68 

4  класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Русский язык: прошлое и настоящее 12 
Язык в действии 6 
Секреты речи и текста 12 
Резерв 4 
Итого 34 

Вариант 2 
Для 2-4 классов 
Описание места учебного предметам в учебном плане 
Предмет «Родной язык» изучается во 2-3 классах. Общий объем учебного времени 

составляет 34 ч., из них во 2/3 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3/4 
классе- 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые _результаты учебного предмета «Родной (русский) язык» 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 
настоящее» научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 
слова 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 



65  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»                                      научится: 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты. 
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 
пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 
(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках. 
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Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Резерв учебного времени 
– 1 ч. 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
Как   правильно    произносить    слова  (пропедевтическая    работа   по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно- падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
Резерв учебного времени – 1 ч. 
Тематическое планирование учебного предмета 
«Родной (русский) язык» 
2 класс (первый год обучения) 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 5 
Язык в действии 5 
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Секреты речи и текста 6 
Резерв 1 
Итого 17 

3 класс (второй год обучения) 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Русский язык: прошлое и настоящее 6 
Язык в действии 6 
Секреты речи и текста 4 
Резерв 1 
Итого 17 

Описание материально – технического обеспечения образовательного                           процесса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 
Компьютер. Сканер. Принтер 
Литературное чтение на родном (русском) языке 
Пояснительная записка 
В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена 

мысль о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых 
для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но 
и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 
преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-
культурной традиции в сознании младших школьников. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
являются: 

- развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 
литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; 

- включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 
приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение русской культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 
В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-
культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской 
литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. 
Эти концептуальные положения определяют особенности курса «Литературное чтение на 
родном (русском) языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего 
в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 
благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный 
характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) 
вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 
детства: особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками 
и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному 
историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие 
от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику 
лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений 
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русской литературы. 
Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия 

на внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 
ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 
потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе 
уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 
овладению культурой межнационального общения. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 
принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 
младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 
отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 
традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 
следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 
народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 
формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 
значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 
на основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности   в   постоянном   чтении   для   развития 
личности, для речевого самосовершенствования; 

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 
и письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан 
с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их 
речевой культуры и коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет культурно- 
исторический подход к представлению дидактического материала, на основе которого 
выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-
тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие 
духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Еще 
одной общей чертой двух курсов является концентрирование их содержания вокруг 
интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что находит отражение в 
специфике выбранных произведений. Данная программа соотносится с «Примерной 
программой по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего образования» на уровне: 
целевые установок, концептуальных основ построения курсов; принципов отбора 
содержания; координации осваиваемых младшими школьниками ключевых понятий. 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 
предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного 
чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 
младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской 
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литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 
обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 
русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим 
школьникам произведения русской литературы отражают разные стороны духовной 
культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, 
великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые 
способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных 
классов. 

Литературное   чтение    как    вид    искусства    знакомит    учащихся    с 
нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, 
способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники 
чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя 
произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: добром, 
справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 
восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 
реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 
человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине Результаты освоения 
учебного предмета. 

Вариант 1 
Описание места учебного предметам в учебном плане 
Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается в 1-4 классах. Общий 

объем учебного времени составляет 135 ч. по 1 часу в неделю. В 1 класс – 33 часа, во 2-4 
классах – по 34 часа. 

Планируемые _результаты учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, сформулированным в федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных 
результатов: 

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 
важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 
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результатов: 
1) познавательные универсальные учебные действия:  
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 
свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 
развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 
развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 
Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных 

результатов: 
1) Выпускник научится: 
понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность 

народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой 
культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознавать коммуникативно- эстетические возможности русского языка на основе 
изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; 
для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 
самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 
литературы; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 
позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 
олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 
выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 
содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 
произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 
стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 
собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 
впечатлениями от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 
произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 
создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями. 
Достижение предметных результатов по годам обучения: 
К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации 
художественных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования:  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 
читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 
К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 
владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 
выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
интерпретации художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 
подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
Соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 
Пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 
К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 
осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 
осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
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применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования:  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 
подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 
или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 
впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 
и пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 
познания себя, для культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 
подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 
или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 
собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 
впечатлениями от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 
и пояснениями; 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 
по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 
текста. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
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правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 
орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 
жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 
как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-
этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 
культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 
справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 
доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 
традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 
ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 
Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 
взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 
традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 
его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 
русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 
др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 
Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 
высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 
словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 
текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 
принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 
учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 
Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 
соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 
культуре. 

Круг чтения 
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 
национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 
мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 
детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 
народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 
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значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 
речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 
рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 
речи. 

 
Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста 
на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 
русских художников 

Тематическое планирование «Литературное чтение на родном языке» 
 

1 класс 
№ раздела Название раздела/ темы Количество часов 
Раздел 1 Мир детства 24 
1.1 Я и книги 7 
1.2 Я взрослею 9 
1.3 Я фантазирую и мечтаю 6 
 Резерв 2 
Раздел 1 Россия – родина моя 9 
2.1 Что мы Родиной зовем 3 
2.2 О родной природе 4 
 Резерв 2 
Итого  33 
2 класс 
Раздел 1 Мир детства 22 
1.1 Я и книги 5 
1.2 Я взрослею 6 
1.3 Я и моя семья 4 
1.4 Я фантазирую и мечтаю 4 
 Резерв 3 
Раздел 1 Россия – родина моя 12 
2.1 Родная страна во все времена сынами 

сильна 
3 

2.2 Народные праздники, связанные с 
временами года 

3 

2.3 О родной природе 2 
 Резерв 1 
Итого  34 
3 класс 
Раздел 1 Мир детства 22 
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1.1 Я и книги 6 
1.2 Я взрослею 6 
1.3 Я и моя семья 4 
1.4 Я фантазирую и мечтаю 4 
 Резерв 2 
Раздел 1 Россия – родина моя 12 
2.1 Родная страна во все времена сынами 

сильна 
3 

2.2 От праздника к празднику 4 
2.3 О родной природе 3 
 Резерв 2 
Итого  34 
4 класс 
Раздел 1 Мир детства 21 
1.1 Я и книги 5 
1.2 Я взрослею 4 
1.3 Я и моя семья 6 
1.4 Я фантазирую и мечтаю 4 
 Резерв 2 
Раздел 1 Россия – родина моя 13 
2.1 Родная страна во все времена сынами 

сильна 
3 

2.2 Что мы Родиной зовем 4 
2.3 О родной природе 4 
 Резерв 2 
Итого  34 

Вариант 2 
Описание места учебного предметам в учебном плане 
Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается во 2-3 классах. Общий 

объем учебного времени составляет 34 ч., из них во 2 классе - 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 
учебные недели), в 3 классе - 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели), для 4-х классов 
(при условии, что предмет не изучался во 2-3 классах) программа адаптирована путем 
объединения учебного материала 2, 3 классов: 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые _результаты учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 
искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 
Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 
народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 
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понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 
плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 
воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 
понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 
за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 
фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 
понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 
загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 
произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 
сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 
и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений 
представителей детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, 
рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 
главную мысль, последовательность действия, средства художественной 
выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 
кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 
составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к 
самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на 
имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по 
ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 
литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 
работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 
изменением действующего лица. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на _родном языке» 
Круг чтения. 
Во 2-3 (4) классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 
Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса Атаманов Иван 

Алексеевич 
Заяц-путешественник Лягушка и Барбос Ленивый воробей 
Бианки Виталий Валентинович Хитрый лис и умная уточка и другие Власов 

Алексей Валентинович Мама 
Доброта 
Я – солдат! 
Дождик в лесу и другие Кан Ольга Викторовна Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 
Мокшин Михаил Михайлович 
Мы живём на Алтае 
Лето 
Бывшему воину и другие 
Нечунаев Василий Маркович Грамотей среди детей Маленькие радости 
Зимняя байка и другие 
Новичихина Валентина Александровна 
Страна Играния 
Откуда берутся дети и другие Свинцов Владимир Борисович Сказка про яблоньку 
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Первый снег 
Нахальный лягушонок 
Такмакова Ольга Владимировна 
Стихи для мамочки Летняя метель и другие 
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 
Новогодняя сказка 
История знаменитого мышонка Гордая слива 
Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 
Юдалевич Марк Иосифович 
Алтай 
Кто же съел конфеты? 
Костик-хвостик и другие 
Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса Квин Лев 

Израилевич 
Трусишка 
Мерзликин Леонид Семёнович 
Драчуны 
Мокшин Михаил Михайлович 
Причуды осени Осень Библиотека Птичья столовая Метелица 
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 
Волшебная книга 
Новичихина Валентина Александровна 
В бабушкином огороде Лесной проказник и другие 
Ожич (Клишина) Елена Михайловна 
Ради любви к искусству 
Озолин Вильям Янович 
О дворнике, который решил стать… дворником Чулан 
Ученик Коровкин 
Как я стал для детей писать 
Рождественский Роберт Иванович 
Алёшкины мысли Огромное небо 
Свинцов Владимир Борисович 
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») Цветок 

шиповника 
Ласточка 
Сидоров Виктор Степанович 
Димка-буксир 
Тихонов Валерий Евгеньевич 
Будущий форвард 
Юдалевич Марк Иосифович Если б вдруг исчезли книжки Волшебное слово 
Тематическое планирование учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
2 класс 

Тема/ название раздела Кол-во 
часов 

М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 
А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 
А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 
А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 
В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 
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В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 
А.В. Власов «Мама»; 
О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 
И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 
И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 
«Гордая слива» 

1 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 1 
В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 
О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 
А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; 1 
М.М. Мокшин «Лето»  
М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 
В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 
Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 
Итого 17 

3 класс 
Тема/ название раздела Кол-во 

часов 
М.М. Мокшин «Библиотека» 1 
М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 
О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 
Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 
В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 
В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 
форвард» 

1 

В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 
В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 
и другие стихотворения 

1 

В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 
М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 
царство» 

1 

В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

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

1 

В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 
Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 
Л.И. Квин «Трусишка» 1 
М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 
слово» 

1 

Итого 17 
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4 класс 
Тема/ название раздела Кол-во 

часов 
М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 
А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 
А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 
А.В. Власов «Доброта»; 
В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 
В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про 
яблоньку» 

1 

А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 
В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 
И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 
И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 
«Гордая слива» 

1 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 1 
В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 
О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 
А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя 
метель»; М.М. Мокшин «Лето» 

1 

М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 
В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 
Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 
М.М. Мокшин «Библиотека» 1 
М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 
О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 
Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 
В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 
В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 
форвард» 

1 

В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 
В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 
проказник» и другие стихотворения 

1 

В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 
М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 
царство» 

1 

В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

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

1 

В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 
Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
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Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 
Л.И. Квин «Трусишка» 1 
М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 
слово» 

1 

Итого 34 
Описание материально – технического обеспечения образовательного  процесса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 
Компьютер. Сканер. Принтер 
Иностранный язык (английский) 
Содержание учебного предмета 
2 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. 
Выходной день. 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество). 

Коммуникативные умения Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление;  

извинение; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
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(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации 
и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

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

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

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

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 
согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 
изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
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глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном 
падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 
с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с 
начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 
room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 
Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 
the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 
составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I 
like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. 
Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 
porridge.). Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 
cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения 

(my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 
Количественные числительные (1-12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, 

near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 
языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
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Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
3 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. 
Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 
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Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера. 

Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 
изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 
двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа 
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в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 
существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 
включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 
с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 
(football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 
near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения 
(some/any) в повествова¬тельных и вопросительных предложениях (Have you got any 
friends? -Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 
цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
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ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного  содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. 
Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 
малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 
года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 
детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 
поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 
извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 
вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 
опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 
задания. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
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определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 
главная мысль, главные фак- ты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 
Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 
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ударения на служебных словах; интонации перечисления. 
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 
двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 
запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 
существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 
включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 
play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 
(pilot, 

film). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 
телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 
(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 
основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 
обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового 

воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
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потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям Экологического 
воспитания: 

— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации,

 классифицировать предложенные объекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 
выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 
причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
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— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 
Коммуникативные умения Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 
опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 
фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 
слова, вопросы. 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
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языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 
опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 
секунд). 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 
— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 
односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 
знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 
утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным It; 

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

There + to be в Present Simple Tense; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения 
с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
глаголом- связкой to be в Present Simple Tense в со¬ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m 
eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 
наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 
время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 
конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 
сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); 
can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 
притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
who, what, how, where, how many; 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 
— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
3 КЛАСС 
Коммуникативные умения Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 
стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 
вербальными и/или зрительными опорами; 
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— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников  

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 
и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 
чтения — до 130 слов). 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 
единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 
mountains in the south.); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 
глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like 
to ...; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 
неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

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

притяжательном падеже (Possessive Case); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

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

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, 

in front of, behind; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 
прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 
английском языке. 

4 КЛАСС 
Коммуникативные умения Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 
менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 
речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 
рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 
рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 
высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 
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своё отношение к предмету речи; 
— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 
— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

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

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 
в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 
со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 
160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 
Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 
Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 
единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 
словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 
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Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях; 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 
best, bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 
года; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 
времени. 
Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
— знать некоторых литературных персонажей; 
— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 
2 КЛАСС 

Название раздела, темы Количество 
 часов 

Практическая часть 

Мир моего «я». Знакомство. Приветствие, 
знакомство. Моя семья. 
Мой день рождения. Моя любимая еда. 

25 ч Проверочная  работа 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, 
игрушка. Любимые занятия. Мой 
питомец. Выходной день 

20 ч. Проверочная  работа 

Мир вокруг меня. Моя школа. 
Мои друзья. Моя малая родина (город, 
село) 

15 ч. Проверочная  работа 

Родная страна и страны изучаемого языка. 
Названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка, их столиц. 
Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка (Новый 
год, Рождество) 

8 ч.  

Итого 68  
3КЛАСС 
Название раздела, темы Количество 

 часов 
Практическая часть 
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Мир моего «я». Моя семья. Мой день 
рождения. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня) 

14 ч. Проверочная работа 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, 
игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Любимая сказка. Выходной день. 
Каникулы 

20 ч. Проверочная работа 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, 
дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 
родина (город, село). Дикие и домашние 
животные. Погода. Времена 
года (месяцы) 

20 ч. Проверочная работа 

Родная страна и страны изучаемого языка. 
Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, 
достопримечательности и интересные 
факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка 

14 ч.  

Итого 68  
4КЛАСС 
Название раздела, темы Количество 

часов 
Практическая часть 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день 
рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 
день (распорядок дня, домашние 
обязанности) 

12 ч. Проверочная работа 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, 
игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Занятия спортом. Любимая 
сказка/история/рассказ. Выходной день. 
Каникулы 

16 ч. Проверочная работа 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, 
дом), предметы мебели и интерьера. Моя 
школа, любимые учебные предметы. Мои 
друзья, их 
внешность и черты характера. Моя малая 
родина (город, село). Путешествия. 
Дикие и домашние животные. Погода. 
Времена года (месяцы). Покупки 

25 ч. Проверочная работа 

Родная страна и страны изучаемого языка. 
Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, основные 
достопримечательности и интересные 
факты. Произведения 
детского фольклора. Литературные 
персонажи детских книг. Праздники 
родной страны и страны/стран 
изучаемого языка 

15 ч.  

Итого 68  
Иностранный язык (немецкий) 
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Содержание учебного предмета 
2 КЛАСС/ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 
Тематическое содержание речи 
Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые 

занятия. 
Мой питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и стран/страны 

изучаемого языка и их столицы. Произведения детского фольклора. Персонажи детских 
книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 
собеседника; запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 
Понимание на  слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на слух тексте 
с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 
слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации 
и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

Письмо 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 
Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение 
основных дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звукобуквенных 
сочетаний при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der 
Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок слов в 
предложении. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с 
простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grun). 
Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell 

laufen). Спряжение глаголов sein, haben в Prasens. 
Спряжение некоторых глаголов в Prasens, в том числе с из-менением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 
Модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом. 
Род имён существительных. 
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Неопределённый и определённый артикли с именами существительными 
(наиболее распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные 
(антропонимы) в родительном падеже. Личные (кроме ihr) и притяжательные 
местоимения (mein, dein). Количественные числительные (1-12). 

Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). Союзы und, aber (при однородных 
членах). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно-сти, 
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

3 КЛАСС/ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. 

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности, некоторые интересные факты. Произведения 
детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Коммуникативные умения Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 
собеседника; просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на слух тексте 
с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 
слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и 
понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера. 

Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 
изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, 
принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (днём рождения, с 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Графика, орфография и 
пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 
Лексическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 
включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных 
числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой 
формы с Sie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. Спряжение глаголов sein, 
haben в Prateritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Prasens (в том числе во 2-м лице мн. 
числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 
вопросительные предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mogen (в форме mochte), mussen (в Prasens). Множественное 
число существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и 
винительном падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные (13-30). 
Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 
цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС/ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. 
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Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 
школа, любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые интересные факты. Произведения 
детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Коммуникативные умения Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 
поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 
извинения; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 
выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 
согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы 
собеседника; запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 
опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 
задания. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 
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слушателями. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 
мысль, главные факты/события) тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 
них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 
изображено; написание короткого рассказа по плану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 
Языковые знания и навыки 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Графика, орфография и 
пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации, включая 350 лексических единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых 
числительных при помощи суффиксов -te, -ste; род¬ственных слов с использованием 
основных способов словообра¬зования: аффиксации (суффикс -er — Arbeiter, -in — 
Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союза¬ми und, aber, oder, 

denn. Модальный глагол wollen (в Prasens). 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения. 
Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах). 
Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числительные (до 

100). 
Порядковые числительные (до 31). 
Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 
телефону. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 
обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
—   становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
—   осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
—  уважение к своему и другим народам; 
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— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
—  признание индивидуальности каждого человека; 
—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 
среде (в том числе информационной); 

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

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям Экологического 
воспитания: 

—  бережное отношение к природе; 
—  неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
—  первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
—  объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
—  определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
—  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
—   признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текст   
2) совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
—  ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
—  выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты 
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 
предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 
Коммуникативные умения Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 
опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого 
языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), 
используя вербальные и/или зрительные опоры (объем монологического высказывания — 
не менее 3 фраз). 

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

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 
опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 
секунд. 

Смысловое чтение 
— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 
восприятие читаемого слушателями; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. Языковые 

знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
—  различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 
— называть буквы немецкого алфавита языка в правильной 

последовательности и графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 
—  правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 
— вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 
— читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; Графика, 

орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 
Лексическая сторона речи 
—  распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
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ситуации общения; 
— распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, 

das Kino). 
Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 
— основные коммуникативные типы предложений:

 повествовательные (утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные 
(общий, специальный вопросы); 

— нераспространённые и распространённые простые предложения; 
— предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным 

сказуемым и с простым составным глагольным сказуемым; 
— спряжение глаголов sein, haben в Prasens; 
— спряжение некоторых глаголов в Prasens, в том числе с изменением 

корневой гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 
— модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом; 
— имена существительные с определённым и неопределённым артиклем 

(наиболее распространённые случаи употребления); род имён существительных; 
— существительные в именительном и винительном падежах; 
— имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 
— личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 
— количественные числительные (1-12); 
— вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 
— союзы und, aber (при однородных членах). Социокультурные знания и умения 
— использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

—  знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 
3 КЛАСС Коммуникативные умения Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 
зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 
изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) с вербальными и/или зрительными опорами; 

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

Аудирование 
—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и 
с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 



111  

восприятие читаемого слушателями; 
— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 
чтения — до 130 слов). 

Письмо 
— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 
— заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём 
рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 
—различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 
— читать вслух слова согласно основным правилам чтения; Графика, орфография 

и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 
Лексическая сторона речи 
—распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в 
предшествующий год обучения 200 лексических единиц; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные грамматические конструкции и морфологические формы 
немецкого языка: 

— основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой 
формы с Sie); 

— предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 
— спряжение глаголов sein, haben в Prateritum; 
— спряжение слабых и сильных глаголов в Prasens (в том числе во 2-м лице мн. 

числа); 
— употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повество¬вательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы); 
— модальные глаголы mogen (в форме mochte), mussen (в Prasens); 
— множественное число имён существительных; 
— нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 
— склонение имён существительных в единственном числе в именительном, 

дательном и винительном падежах; 
— притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 
— количественные числительные (13-30); 
— наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
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пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 
Социокультурные знания и умения 
— использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

— кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 
4 КЛАСС 
Коммуникативные уменияГоворение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и/или зрительных 
опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 
(до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 
рассуждение; повествование/сообщение) с вер-бальными и/или зрительными опорами в 
рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 
высказывания — не менее 5 фраз); 

— пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами; 

—устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём 
монологического высказывания — не менее 5 фраз). 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь  учителя и одноклассников, вербально/ 

невербально реагировать на услышанное; 
— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 
минуты). 

Смысловое чтение 
— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 67 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 
восприятие читаемого слушателями; 

— читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержа-ние в зависимости от поставленной коммуникативной за-дачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой 
и без опоры, с использованием языковой, в том числе контексту-альной, догадки (объём 
текста/текстов для чтения — до 160 слов); 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 
них информацию. 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, 
домашний питомец и т. д.), в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с 
выражением пожелания; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 
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сообщения — до 50 слов). 
Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 
—  различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 
— читать вслух слова согласно основным правилам чтения. Графика, орфография 

и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в 
предыдущий год обучения 350 лексических единиц; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er — 
Arbeiter, -in — Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения 
(Geburtstag) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синтаксические конструкции и морфологические формы 
немецкого языка: 

— простые предложения с однородными членами (союз oder); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союза-ми und, aber, oder, 

denn; 
— модальный глагол wollen (в Prasens); 
— прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения; 
— личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых 

речевых образцах); 
— указательные местоимения dieser, dieses, diese; 
— количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 
— предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). Социокультурные знания 

и умения 
— использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: 
приветствие, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по 
телефону); 

— кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 
—использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные 

материалы, включая ресурсы сети Интернет. 
Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 
2 КЛАСС 

Название раздела, темы Количество 
часов 

1. Знакомство. 
Приветствие, знакомство, прощание 

5 

2. Мир моего «я». 
Моя семья. 
Мой день рождения. Моя любимая еда. 

20 

3. Мир моих увлечений. 20 
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Любимый цвет. 
Любимая игрушка, игра. 
Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке) 
4. Мир вокруг меня. 
Моя школа. Мои друзья. 
Моя малая родина (город, село) 

15 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. 
Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка, их столицы. 
Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество) 

8 

Итого 68 
3 КЛАСС 

Название раздела, темы Количество 
часов 

1. Мир моего «я». 
Моя семья. 
Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 
Мой день (распорядок дня) 

14 

2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. 
Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 
Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

20 

3. Мир вокруг меня. 
Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 
Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. 
Погода. 
Времена года (месяцы) 

20 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. 
Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 
детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны 
и страны/стран изучаемого языка. 

14 

Итого 68 
4 КЛАСС 

Название раздела, темы Количество  
часов 

1. Мир моего «я». 
Моя семья. 
Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) 

12 

2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. 
Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 
Любимая сказка/ история/рассказ. 
Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 
Каникулы 

16 

3. Мир вокруг меня. 
Моя комната (квартира, дом), предметы интерьера. Моя школа, любимые 
учебные предметы. 
Мои друзья, их внешность, черты характера. Моя малая родина (город, 
село). Путешествия. 
Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки 
(одежда, обувь, книги, основные продукты питания) 

25 
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4. Родная страна и страны изучаемого языка. 
Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 
Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

15 

Итого 68 
Математика 
Образовательная система «Школа России» 
Пояснительная записка 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
Формирование системы начальных математических знаний. 
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Общая характеристика учебного предмета 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 

— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
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математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 
величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 
образования. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 
обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 
их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 
окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 
необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 
увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведении 
обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 
универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Описание места учебного предметам в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» располагается в учебном плане в предметной 

области «Математика и информатика». Количество часов для изучения предмета в 
1классе - 132, из расчета 4 учебных часа в неделю 33 учебные недели. Во 2—4 классах по 
136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира 
(выявления количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и 
взаимозависимостей фактов, процессов и  явлений), что позволяет формировать 
у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать математические способы 
познания при изучении других учебных дисциплин.  

Математические знания и способы их  получения, усваиваемые учащимися в 
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процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса 
(знания о числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет 
собой тот базисный фундамент знаний, который необходим для применения на практике 
(в повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 
возможность продолжения образования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения 
интеллектуального развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития 
логического, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития 
творческих способностей детей на основе решения задач повышенного уровня 
сложности, формирования интереса к изучению математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим 
языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами 
математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, 
основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные 
действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения 
собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую 
цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и 
общения. 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Личностные результаты 
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
- Целостное восприятие окружающего мира. 
- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 
ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
Метапредметные результаты 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

-Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 

-Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
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- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

-Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 
-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные результаты 
- Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание учебного предмета «Математика» 
Числа и величины 
Счёт 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, 
килограмм, 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 арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях 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 
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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, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 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, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы в окружающем мире. Распознавание 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 (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических 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 учебного предмета 
«Математика» 
1 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 
временные представления 

8 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 
Числа от 1 до 20. Нумерация 12 
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 21 
Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились» 6 
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Проверка знаний 1 
Итого 132 

2 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Нумерация 16 
Сложение и вычитание 20 
Сложение и вычитание 51 
Умножение и деление 17 
Умножение и деление. Табличное умножение и деление 21 
Повторение, проверка знаний 11 
Итого 136 

3 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.Сложение и вычитание 
(продолжение) 

8 

Умножение и деление (продолжение) 56 
Внетабличное умножение и деление 28 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 Нумерация 12 
Сложение и вычитание 11 
Умножение и деление 21 
Итого 136 

4 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Числа от1 до 1000. Повторение 12 
Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 
Величины 14 
Сложение и вычитание 11 
Умножение и деление 89 
Итого 136 

Описание материально – технического обеспечения образовательного                          процесса 
Электронные учебные пособия: 
1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова 
2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, С. П. Максимова 
3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс  

(Диск CD- ROM), авторы В. Л. Соколов, В. А. Гуружапов 
4. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс  

(Диск                    CD-ROM), автор В. Л. Соколов 
Технические средства: 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер с принтером. 
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4. Ксерокс. 
Окружающий мир 
Пояснительная записка 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 
культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 
обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 
в его важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, приучая детей к 
рационально-научному и эмоционально- ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика учебного предмета 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно- научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 
духовных потребностей. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 
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природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 
Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 
людьми различных профессий, организация по-сильной практической деятельности по 
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не 
ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. 
Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 
Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 
иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми 
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть 
и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 
информации от взрослых. 

Описание места учебного предметам в учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий мир» располагается в учебном плане в 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)». Количество 
часов для изучения предмета в 1классе - 66, из расчета 2 учебных часа в неделю 33 
учебные недели. Во 2—4 классах по 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества. 
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета 
«Окружающий мир» 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

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

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатовначального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

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

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических   средств   представления информации 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
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распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир»; 

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

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
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человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 
Почва, 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 растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

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 животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, ее значение, отдельные 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 человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
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Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 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 
коллектив, 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 человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 
гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной 
закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 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 исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
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народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; 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 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Тематическое планирование учебного предмета 
«Окружающий мир» 
1 класс 

Тема/ название раздела Количество часов Количество 
практических 
работ 

Задавайте вопросы 1  
Раздел «Что и кто?» 20 8 
Раздел «Как, откуда и куда?» 12 9 
Раздел «Где и когда?» 11 2 
Раздел «Почему и зачем?» 22 3 
Итого 66 22 

Перечень практических работ 
1 класс 
1. Практическая работа «Определяем камни». 
2. Практическая работа «Изучаем части растений». 
3. Практическая работа «Определяем комнатные растения». 
4. Практическая работа «Определяем растения клумбы». 



128  

5. Практическая работа «Определяем деревья по листьям». 
6. Практическая работа «Определяем хвойные деревья». 
7. Практическая работа «Исследуем перья птиц». 
8. Практическая работа «Исследуем шерсть зверей». 
9. Практическая работа «Выполняем опыты с водой». 
10. Практическая работа «Собираем электрическую цепь». 
11. Практическая работа «Готовим морскую воду». 
12. Практическая работа «Выполняем опыты со снегом и льдом». 
13. Практическая работа «Учимся ухаживать за комнатными растениями». 
14. Практическая работа «Учимся ухаживать за животными живого уголка». 
15. Практическая работа «Учимся мастерить кормушки и подкармливать птиц». 
16. Практическая работа «Учимся сортировать мусор». 
17. Практическая работа «Исследуем снежки и снеговую воду» 
18. Практическая работа «Изучаем обитание белых медведей». 
19. Практическая работа «Изучаем обитание слонов». 
20. Практическая работа «Изучаем возникновение звуков». 
21. Практическая работа «Изучаем кошек и собак». 
22. Практическая работа «Учимся правильно чистить зубы и мыть руки». 
2 класс 

Тема/ название раздела Количество  часов Количество 
практических 
работ 

Раздел «Где мы живем?» 4  
Раздел «Природа» 20 3 
Раздел «Жизнь села и города» 10  
Раздел «Здоровье и безопасность» 9 1 
Раздел «Общение» 7  
Раздел «Путешествие» 18 1 
Итого 68 5 

Перечень практических работ 
2 класс 
1. Практическая работа «Учимся измерять температуру». 
2. Практическая работа «Исследуем состав гранита». 
3. Практическая работа «Учимся ухаживать за комнатными растениями». 
4. Практическая работа «Учимся ухаживать за животными живого уголка». 
5. Практическая работа «Учимся соблюдать ПДД». 
6. Практическая работа «Учимся ориентироваться по компасу». 
3 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Количество 
практических 
работ 

Раздел «Как устроен мир» 6  
Раздел «Эта удивительная природа» 18 3 
Раздел «Мы и наше здоровье» 10 4 
Раздел «Наша безопасность» 7 1 
Раздел «Чему учит экономика» 12 2 
Раздел «Путешествия по городам и странам» 15  
Итого 68 10 

Перечень практических работ 
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3  класс 
1. Практическая работа «Исследуем продукты на содержание крахмала». 
2. Практическая работа «Исследуем свойства воды». 
3. Практическая работа «Исследуем состав почвы». 
4. Практическая работа «Измеряем свой рост и массу тела». 
5. Практическая работа «Изучаем свойства кожи». 
6. Практическая работа «Изучаем состав продуктов». 
7. Практическая работа «Измеряем пульс». 
8. Практическая работа «Знакомимся с устройством и работой бытового фильтра 

для очистки воды». 
9. Практическая работа «Учимся сравнивать и описывать культурные растения». 
10. Практическая работа «Рассматриваем, сравниваем и описываем монеты 

России». 
4 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Количество 
практических 
работ 

Земля и человечество 9 1 
Природа России 10  
Родной край – часть большой страны 15 1 
Страницы всемирной истории 5  
Страницы истории России 20  
Современная Россия 9  
Итого 68 2 

Перечень практических работ 
4 класс 
1. Практическая работа «Изучаем планеты Солнечной системы». 
2. Практическая работа «Изучаем полезные ископаемые своего края». 
3. Практическая работа «Изучаем растения своего края». 
 
Описание материально – технического обеспечения образовательного                        процесса 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. Электронное 

приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. Электронное приложение к 
учебнику «Окружающий мир», 4 класс 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 
картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 

Компьютер. Сканер. Принтер 
Основы религиозных культур и светской этики 
Пояснительная записка 
В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное 

воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность 
и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. 
Всё это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 
понимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для 
многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально получение знаний 
об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных 
традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с 
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этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», в рамках которой в программу начального общего образования 
включён обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, 
исламской и светской культур. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики; 

- формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, 
современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, России; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия; 

- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической 
преемственности между ступенями начального и основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 
Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 
Родине, к   своему   и    другим    народам, к    их истории, культуре, духовным традициям. 
В связи с этим можно пред- положить, что предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики» будет способствовать формированию у школьников поликультурной 
компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, 
приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития 
познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, 
социальных норм и правил по- ведения, необходимых для повседневной жизни и 
деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 
позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 
верований, социальных групп. Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ 
обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 
светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 
реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 
истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 
ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 
требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 
её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 
вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 
взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 
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точек зрения и т. п. 
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о 
духовных традициях посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 
педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного 
гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
содержания всех модулей учебного предмета; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также 
между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 
литературное чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 
предмета ОРКСЭ. 

Описание места учебного предметам в учебном плане 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» располагается 

в учебном плане в предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 
Изучается в 4 классе — 34 ч. (1 час в неделю) 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включает 
шесть модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление 
культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям 
искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для 
размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет 
способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 
• осознанию ими ценности человеческой жизни; 
• развитию их коммуникативных качеств. 
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться      
потребность   в   систематическом   чтении книг культурологического содержания как 
средстве познания и понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 
произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 
ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включает 
шесть модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю: Основам православной культуры, 
Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 
культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 
в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 
ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
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человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 
ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 
ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 
ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
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людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 
ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Личностные результаты 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
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ориентаций; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

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

Метапредметные результаты 
Познавательные 
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля; 
• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по 

вопросам этики; 
• владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 
связей между этическими феноменами, 

• строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 
категорий. 

Коммуникативные 
• адекватно использовать речевые средств и средства информационно 

коммуникативных технологий для решения этических задач; 
• владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, 

осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по 
этическим вопросам; 

• слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести 
диалог, признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную нравственную позицию. 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
нравственного поступка; 

• определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 
договориться о распределении ролей; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 
• не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• понимать и сопереживать чувствам других людей. 
• проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 
Регулятивные 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее реализации; 
- вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе 

оценки и учета характера ошибок 
- определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 
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освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 
и с учетом характера ошибок; 

- осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 
переживаниями. 

Предметные результаты: 
- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
- познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
- иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
- иметь первоначальные представления об отечественной религиозно- культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 
России; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 
Основное содержание предметной области 
Учебный модуль «Основы православной культуры» 
(УМК Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики) 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 
4 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Россия – наша Родина 1 
Культура и религия 1 
Человек и бог в православии 1 
Православная молитва 1 
Библия и Евангелие 1 
Проповедь Христа 1 
Христос и Его крест 1 
Пасха 1 
Православное учение о человеке 1 
Совесть и раскаяние 1 
Заповеди 1 
Милосердие и сострадание 1 
Золотое правило этики 1 
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Храм 1 
Икона 1 
Творческие работы учащихся 1 
Подведение итогов 1 
Как христианство пришло на Русь 1 
Подвиг 1 
Заповеди блаженств 1 
Зачем творить добро? 1 
Чудо в жизни христианина 1 
Православие о Божием суде 1 
Таинство причастия 1 
Монастырь 1 
Отношения христианина к природе 1 
Христианская семья 1 
Защита Отечества 1 
Христианин в труде 1 
Любовь и уважение к Отечеству 1 
Презентация творческих проектов 4 
Итого 34 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
(УМК Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. «Основы исламской  культуры») 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 
верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 
4 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 
жизни человека и общества. Россия – наша Родина 

1 

Основы исламской религии. Важные артефакты 
исламской культуры 

16 

История ислама в России. Нравственные ценности 
исламской культуры 

12 

Духовные традиции многонационального народа России 5 
Итого 34 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
(УМК Чимитдоржиев В. Л. Основы буддийской культуры) 
Россия – наша Родина. 
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 
учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её 
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 
Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 
4 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Россия - наша Родина 1 
Культура и религия 1 
Буддизм 1 
Будда и его учение 2 
Буддийские священные книги 2 
Буддийская картина мира 2 
Добро и зло 1 
Принцип ненасилия 1 
Любовь к человеку и ценность жизни 1 
Отношение к природе 1 
Буддийские учители 1 
Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 
Творческая работа учащихся 2 
Буддизм в России 1 
Путь духовного совершенствования 1 
Буддийское Учение о добродетелях 2 
Сострадание и милосердие 1 
Буддийские символы 1 
Буддийские ритуалы и обряды 1 
Буддийские святыни 1 
Священные буддийские сооружения 1 
Буддийский храм 1 
Буддийский календарь 1 
Праздники в буддийской культуре 1 
Искусство в буддийской культуре 1 
Любовь и уважение к Отечеству 1 
Презентация творческих проектов на тему «Диалог 
культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, 
стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

4 

Итого 34 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
(УМК Членов М. А. «Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы иудейской культуры») 
Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 
и   праведники   в иудейской   культуре.   Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 
4 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 
жизни человека и общества 

1 

Основы иудейской культуры 28 
Духовные традиции многонационального народа России 5 
Итого 34 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
(УМК Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур») 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 
4 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Вводная часть курса 17 
Россия – многонациональное государство 1 
Как все начиналось. Народы Севера. Народы Поволжья 1 
Как все начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы 
Сибири 

1 

Путешествие в Бирабиджан 1 
Когда люди объединяются 1 
Что нам стоит дом построить 1 
Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол 1 
Что такое вера? 1 
Войдем в православный храм 1 
Войдем в буддийский храм. Войдем в синагогу 2 
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Войдем в мечеть 1 
Народные и религиозные праздники 2 
Какие ценности есть у человека? 3 
Основы мировых религиозных культур 17 
Религиозная культура 2 
Христианство – мировая религия. Сын Божий Иисус 2 
Христос. Библия – книга христиан  
Православие в России 1 
Православный храм 1 
Ценности христианской семьи 1 
Христианские праздники 1 
Ислам – мировая религия. Чему учит ислам 1 
Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где 
совершаются поклоны… 

2 

Ислам о семье и семейной жизни. Особенности 
исламского искусства. Праздники в исламе 

2 

Буддизм – мировая религия. Кто основал буддизм? Чему 
учит буддизм? Буддийские храмы и монастыри 

3 

Семья – это доверие и любовь. Буддийские праздники 1 
Итого 34 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
(УМК Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики) 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 
4 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека 1 
Этика общения 4 
Этикет 4 
Этика человеческих отношений 4 
Этика отношений в коллективе 4 
Простые нравственные истины 5 
Душа обязана трудиться 4 
Посеешь поступок – пожнешь характер 4 
Судьба и Родина едины 4 
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Итого 34 
Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. Магнитная доска. Настенная доска с набором приспособлений для крепления 
картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. Компьютер. 
Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику электронное пособие к каждому модулю 
курса «Основы религиозных культур и светской этики»;  

Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-
ресурсы,  аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 
связанные с содержанием курса. 

Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 
исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 
и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 
осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 
творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 
эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 
художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 
Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 
культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от 
родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 
целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 
и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень программы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 
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искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-
прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются 
контексте  взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 
искусствами. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно- творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности каждого. 

Описание места учебного предметам в учебном плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в 

предметной области «Искусство». Количество часов для изучения предмета в 1классе - 33, 
из расчета 1 учебный час в неделю 33 учебные недели. Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно- 

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 
Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 
связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 
формируемого мироотношения. 

Связи   искусства   с   жизнью   человека, роль   искусства в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 
смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
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отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 
Это является залогом развития способности сопереживания.  

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной                                                                                                           форме, в форме 
личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 
постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 
форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно- 
образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



145  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

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

- Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

- Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

- Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунок, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
т.п.) 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художест-

венных музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 
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художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты учишься изображать Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит 

видеть. Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы). 
Ты украшаешь 
Мир полон украшений. Цветы. 
Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. 

Монотипия. 
Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). ИСКУССТВО И ТЫ 
Как и чем работает художник? 
Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). Реальность и фантазия 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 
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(обобщение темы). 
О чем говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 
Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает 
свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий? Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий 

урок года 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома. 
Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. 
Твои книжки. Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище Художник в цирке. 
Художник в театре. Театр кукол. 
Маски. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный карнавал (обобщение темы). Художник и музей 
Музей в жизни города. 
Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на 

улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ                                                             НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. 
Деревня — деревянный мир. Красота человека. 
Народные праздники (обобщение темы). Древние города нашей земли 
Родной угол. Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). Каждый народ — художник 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор 

и степей. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Европейские города Средневековья. 
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Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы Материнство. 
Мудрость старости. Сопереживание. 
Герои-защитники. Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
Тематическое планирование учебного предмета  «Изобразительное            искусство» 
1 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Ты учишься изображать 9 
Ты украшаешь 8 
Ты строишь 11 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают 
друг другу 

5 

Итого 33 
2 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Как и чем работает художник 8 
Реальность и фантазия 7 
О чем говорит искусство 11 
Как говорит искусство 8 
Итого 34 

3 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Искусство в твоем доме 8 
Искусство на улицах твоего города 7 
Художник и зрелище 11 
Художник и музей 8 
Итого 34 

4 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Истоки родного искусства 8 
Древние города нашей земли 7 
Каждый народ – художник 11 
Искусство объединяет народы 8 
Итого 17 

Описание материально – технического обеспечения образовательного   процесса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  
Репродукции картин. 
Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. Компьютер. Сканер. Принтер 
Музыка 
Образовательная система «Школа России» 
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Пояснительная записка 
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно - 
образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 
по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 
музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 
религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 
возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 
часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу - художественная 
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 
целесообразность - заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 
вкус. 
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Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 
формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 
входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 
(разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 
музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 
формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 
I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 
программе - залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Описание места учебного предметам в учебном плане 
Учебный предмет «Музыка» располагается в учебном плане в предметной области 

«Искусство». Количество часов для изучения предмета в 1классе - 33, из расчета 1 
учебный час в неделю 33 учебные недели. Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 
музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 
отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 
школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 
чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 
формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 
музыкальной деятельности и организации своего культурно- познавательного досуга. 



151  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 
человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 
современную картину мира. 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
искусства России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 
и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы, города и др.; 

— уважительное    отношение     к     культуре     других     народов; 
— сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально¬-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 
и т. п.). Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально¬-творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-¬нравственном развитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 
понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 
стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-¬пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
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драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 
России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 
образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 
о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение. Сходство 
и различия. 

Интонация эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 
др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно- образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 
др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 
песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 
радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 

Тематическое планирование учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 
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1 класс 
Тема/ название раздела Количество  

часов 
Музыка вокруг нас 16 
Музыка и ты 17 
Итого 33 

2 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Россия – Родина моя 3 
День, полный событий 6 
О России петь – что стремиться в храм 5 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 
В музыкальном театре 5 
В концертном зале 5 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 
Итого 34 

3 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Россия – Родина моя 5 
День, полный событий 4 
О России петь – что стремиться в храм 4 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 
В музыкальном театре 6 
В концертном зале 6 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 
Итого 34 

4 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Россия – Родина моя 3 
О России петь – что стремиться в храм 4 
День, полный событий 6 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 
В концертном зале 5 
В музыкальном театре 6 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 
Итого 34 

Описание материально – технического обеспечения образовательного   процесса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 
Компьютер. Сканер. Принтер. 
Аудиозаписи музыкальных произведений. Музыкальные инструменты 
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Труд(Технология) 
Пояснительная записка 
Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 
художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 
содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 
обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 
необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Цели: 
• развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 
и самооценка) 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности расширение и обогащение 
личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
• формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно- преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий (в т. ч. профессии близких и родных), их 
социальным значением, историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Общая характеристика учебного предмета 
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 
технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 
применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 
источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 
накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к 
рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот 
путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать 
проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить 
полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 
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качественного результата. 
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в 
новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию 
субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания 
мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к 
личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 
информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых 
знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 
умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 
изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 
развитии. 

Описание места учебного предметам в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» располагается в учебном плане в предметной 

области «Технология». Количество часов для изучения предмета в 1 классе - 33, из 
расчета 1 учебный час в неделю 33 учебные недели. Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 
34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 
основными предметами начальной школы: 

с изобразительным искусством — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 
в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 
числами; 

с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 
как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 
изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и 
построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов); 

с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально - личностных позиций, 
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 
самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 
толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 
результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 
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Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 
результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 
обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное 
и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 
сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно - 
преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание; 
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно - конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и 
организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно - познавательных 
и проектных художественно - конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета « Труд(Технология)» 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
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 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных 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, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки 

5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 
учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 
синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве 
региона, в котором проживают школьники. 

материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, 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, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
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техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 
готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point. 

Тематическое планирование учебного предмета « Труд(Технология)» 
1 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Природная мастерская 7 
Пластилиновая мастерская 4 
Бумажная мастерская 16 
Текстильная мастерская 6 
Итого 33 

2 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Художественная мастерская 9 
Чертежная мастерская 8 
Конструкторская мастерская 10 
Рукодельная мастерская 7 
Итого 34 

3 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Информационная мастерская 3 
Мастерская скульптора 3 
Мастерская рукодельниц (швеи, вышивальщицы) 10 
Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 
декораторов 

13 

Мастерская кукольника 5 
Итого 34 

4 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Информационный центр 4 
Проект «Дружный класс» 3 
Студия «Реклама» 4 
Студия «Декор интерьера» 5 
Новогодняя студия 3 
Студия «Мода» 7 
Студия «Подарки» 3 
Студия «Игрушки» 5 
Итого 34 
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Описание материально – технического обеспечения образовательного              процесса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. Магнитная доска. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. 
Компьютер. 
Физическая культура 
Пояснительная записка 
Цель: формирование физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению. 

Задачи: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; овладение школой движений; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
способностей; выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 
о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определенным видам двигательной активности и влияния 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно- важным видам 
движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 
решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое 
воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 
развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о 
личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 
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дисциплинированность. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 
общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 
себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком   себя   как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 
народов и уважение к многообразию их культур. 

Описание места учебного предметам в учебном плане 
Учебный предмет «Физическая культура» располагается в учебном плане в 

предметной области «Физическая культура». В школе реализуются две программы. 
УМК В.И. Лях, А.А. Зданевич (3-4 классы). Количество часов для изучения 

предмета в 1 классе - 99, из расчета 2 учебных часа в неделю 33 учебные недели, третий 
час за счёт внеурочной деятельности. Во 2—4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 

Предметная линия учебников  под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Физическая культура» Личностные результаты 
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
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учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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

деятельности, поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
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 
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первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная 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.  

Спортивнооздоровительная деятельность6. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

6 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия 
материально-технической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-
географических и региональных особенностей. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 
мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 
торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 
работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, 
в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 
левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание 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 гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 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, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного 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), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
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мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 
разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-
минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление 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 двумя 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 касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 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 двухтрёх 
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. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 
(стрелочкой). 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 
комплексы упражнений 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; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 
("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 
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время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 
различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 
животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 
похлопывание крыльями как петушок», 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 опускание 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», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 
«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 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 
(перекатывание 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; поднимание 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 помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения   и    перестроения: выполнение    команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; 

размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты 
направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 
направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 
быстро; 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 через 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 
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 
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большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 
парах двумя руками снизу; 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 
колено; 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. 

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 предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 
большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 
подлезании, перелезании и равновесии. 

Тематическое планирование учебного предмета 
«Физическая культура» 
1 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Легкая атлетика 28 
Подвижные игры 24 
Гимнастика с элементами акробатики 21 
Лыжные гонки 16 
Плавание 10 
Итого 99 

2 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Легкая атлетика 31 
Подвижные игры 29 
Гимнастика с элементами акробатики 14 
Лыжные гонки 10 
Плавание 18 
Итого 102 

3 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Легкая атлетика 36 
Подвижные игры 11 
Баскетбол 16 
Гимнастика с элементами акробатики 12 
Лыжные гонки 11 
Плавание 16 
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Итого 102 
 

4 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Легкая атлетика 34 
Подвижные игры 27 
Гимнастика с элементами акробатики 12 
Лыжные гонки 15 
Плавание 14 
Итого 102 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 
Спортивные залы, спортивный комплекс.  
Спортивный инвентарь (мячи, обручи, маты, скакалки и др.) 
Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ТНР, является обязательным и представлено фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 
коррекцию недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в 
современных жизненных условиях. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 
Пояснительная записка 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимся, направленными на преодоление или ослабление проблем 
в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений. 

Задачи программы: 
• развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 
пространственно-временных представлений); 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

• развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса, обучающегося в коллективе, 

• формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 
правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 
ситуациях); 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности 
к планированию и контролю. 

Общая характеристика курса 
Настоящая программа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 



169  

произвольной регуляции деятельности и поведения обучающихся с задержкой 
психического развития. 

Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-
временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса, обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю. 

Описание места курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 
классе, во 2 - 4 классе - 68 часов (2 часа занятий, 34 учебных недели). Занятия 

проходят индивидуально. 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 
На занятиях по курсу «Психокоррекционные занятия» происходит коррекция 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование 
учебной мотивации, стимуляция сенсорно – перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 
формирования позитивного отношения к своему «я», повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой 
деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 
окружающей действительности. Совершенствование движений. Коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях. 

Обучение реализовывается на доступном содержании, построенном по принципу 
от простого к сложному с учетом возрастных и психических особенностей детей с ЗПР. 

Планируемые результаты 
− Личностные результаты, включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач, а также обеспечивающими 
становление социальных отношений обучающихся в различных средах: 

• сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей в 
учебе и другой деятельности, умении брать на себя ответственность); 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
позитивного отношения к учебной деятельности, ее социальной значимости; 

• ценностно-смысловые (умение оценивать поступки в соответствии с 
нравственноэтическими нормами); 

• формирование уважительного отношения к иному мнению; 
• развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 
• развитие мотивации к творчеству. 
− Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые 
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учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их 
использования в процессе учебной и межличностной деятельности: 

Познавательные: 
• познавательная активность (интерес к новым знаниям); 
Регулятивные: 
• планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать; ⋅ умение 

понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, способность к конструктивным 
действиям; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне 
соответствующим индивидуальным возможностям; 

• умение ставить цель и определять пути ее достижения; 
• осуществление контроля в совместной деятельности,

 адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 
• планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять алгоритм 

учебных действий; 
• осознано строить речевые высказывания, в соответствии с коммуникативными 

задачами. 
Коммуникативные: 
• овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться с 

просьбой, уважительно относиться к иному мнению; 
• умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы                                        других. 
Основное содержание 
Курс представлен следующими направлениями: 
• Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами). 
• Коррекционно-развивающий модуль 
o Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций. 
o Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 
o Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. 
o Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 
Общая структура занятия: 
1 часть: "Разминка", в которую включены упражнения для профилактики 

нарушений зрения, дыхательные упражнения, настрой на предстоящую деятельность. 
2 часть: "Основная", в которую включены упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие. 
3 часть: "Заключительная", в которой подводятся итоги занятия, проводится 

"рефлексия". 
Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 

групп: 
• игры и упражнения, направленные на развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций; 
• игры и упражнения, направленные на формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; 
• игры и упражнения, направленные на развитие коммуникативной сферы и 

социальной интеграции; 
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• игры и упражнения, направленные на развитие эмоционально- личностной 
сферы и коррекцию ее недостатков; 

• игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и раскрепощение 
детей, дающие возможность проявить индивидуальность; 

• игры и упражнения, направленные на выработку правильного отношения к 
ошибкам и неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации 
своих способностей; 

• игры и упражнения, направленные на актуализацию школьных переживаний, 
снижение тревожности и страхов 

• Тематическое планирование 
1 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» 10 
Развитие логического мышления 10 
Развитие концентрации внимания 12 
Развитие связной речи 16 
Ориентировка в пространстве 6 
Тренировка внимания 6 
Совершенствование воображения 2 
Эмоциональные состояния 2 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления 

2 

Итого 66 
2 класс 

Тема/ название раздела Количество 
часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления 

2 

Развитие концентрации внимания 8 
Тренировка внимания 8 
Тренировка слуховой памяти 12 
Тренировка зрительной памяти 12 
Развитие аналитических способностей 12 
Совершенствование воображения 4 
Развитие логического мышления 10 
Итого 68 

3 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления 

4 

Развитие концентрации внимания 12 
Тренировка внимания 12 
Тренировка слуховой памяти 12 
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Тренировка зрительной памяти 8 
Развитие быстроты реакции 8 
Совершенствование воображения 4 
Развитие логического мышления 8 
Итого 68 

4 класс 
Тема/ название раздела Количество 

часов 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления 

4 

Развитие концентрации внимания 8 
Тренировка внимания 8 
Тренировка слуховой памяти 8 
Тренировка зрительной памяти 12 
Развитие быстроты реакции 8 
Совершенствование воображения 8 
Развитие логического мышления 10 
Итого 68 

Описание материально – технического обеспечения образовательного                                  процесса 
Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краски, 

кисточки, аудио записи тихой, спокойной и подвижной музыки, рабочая тетрадь 
Холодовой О.А. «Юным умникам и умницам», рабочая тетрадь Мищенко Л.В. «36 
занятий для будущих отличников». 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 
Пояснительная записка 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), 
связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
речи, формирование связной речи. Повышение речевой мотивации. Обогащение речевого 
опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действительности; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 
Общая характеристика курса 
Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в 

основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к 
применению их в учебной деятельности. Курс подводит учащихся к осознанию цели и 
ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, 
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пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а 
также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь 
содержание курса является базой для усвоения общих языковых и речевых 
закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 
системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его 
тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 
первоначальным литературным образованием. 

Описание места курса в учебном плане 
«Программа рассчитана на 99 часов (3 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 

классе, во 2 - 4 классе - 102 часов (3 часа занятий, 34 учебных недели). Занятия проходят 
по подгруппам. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 
языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной 
школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем общей культуры человека. На логопедических 
занятиях ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 
языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 
общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач. Русский язык является для учащихся основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 
русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 
предметам. 

Планируемые _результаты курса коррекционно-развивающей области 
«Логопедические занятия» 
личностные результаты: 
- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
метапредметные результаты регулятивные ууд: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
познавательные ууд: 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
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- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения; 
коммуникативые ууд: 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в

 совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 
предметные результаты: 
- умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 
- умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, 

находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 
- умение называть противоположные по смыслу слова,

 работать со словарем; 
- умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи

 знакомые пословицы; 
- умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 
Содержание курса коррекционно-развивающей области 
«Логопедические занятия» 
Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 
исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 
смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в 
малой группе у детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам 
данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от 
преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных 
звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 
уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами 
разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 
речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 
собственной экспрессивной речи. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 
письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 
укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; 
формирование представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, 
выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского 
языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 
недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 
смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 
индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 
предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 
формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 
полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 
занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
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коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 
мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 
навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 
высказывания. Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки 
ведения диалога, создания устного монологического высказывания используются на 
уроках и внеурочной деятельности. 

Первое направление «Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 
исправленных звуков в устную речь» реализуется на индивидуальных занятиях с 
обучающимися. Остальные направления реализуются в программе курса «Развитие речи. 
Письмо», который составлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Данный 
учебно- методический комплекс «Логопедическое сопровождение учащихся начальных   
классов» состоит   из   методического   пособия   для   учителя 

«Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. 
Программно-методические материалы» (А.О. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова), 
и рабочей тетради на печатной основе для учащихся 1 классов 

«Развитие речи. Письмо». Логопедическая программа разработана с 
использованием рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии Козыревой 
Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С., 
с опорой на общеобразовательную программу начальной школы (1-4) по русскому языку, 
(автор Рамзаева Т.Г.). 

Тематическое планирование «Логопедические занятия»  
1 класс 

Тема Количество 
часов 

1. Диагностика устной и письменной речи. Предложение. 2 
2. Предложение 3 
3. Слово 6 
4.Слоговой анализ и синтез слов 6 
5.Звуки речи 3 
6.Звуковой анализ и синтез слов 8 
7.Ударение 6 
8. Гласные первого ряда 6 
9.Образование согласных звуков 4 
10.Дифференциация гласных и согласных звуков 4 
11.Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обследование речи. 4 
12.Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация 
[б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в 
предложениях. 

4 

13. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков 4 
[д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях.  
14. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков 
[к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. 

4 

15. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация 
з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. 

4 

16. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация 
в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. 

4 
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17. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш- 
Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. 

4 

18. Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в 
предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

4 

19. Обучение последовательному пересказу по вопросам. 4 
20. Обучение последовательному пересказу с опорой на 
действия. 

4 

21. Обучение последовательному пересказу с опорой на 
предметные картинки. Диагностика речи. 

4 

22.Диагностика устной и письменной речи (итоговая) 2 
Резерв 7 
Всего: 99 часов 

2 класс 
Тема Количество 

часов 
Диагностика устной и письменной речи 2 
Предложение и слово. 9 
Слогообразующая роль гласного. Ударение. 7 
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 14 
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. 12 
Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические 
сходства. 

11 

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. 

22 

Предлоги. 19 
Диагностика устной и письменной речи (итоговая) 2 
Резерв 4 
Итого: 102 часа 

3 класс 
Тема Количество 

часов 
Диагностика устной и письменной речи 2 
Предложение и слово. 5 
Слоговой анализ и синтез слова. 9 
Звуки и буквы 6 
Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 6 
Обозначение мягкости с помощью гласных. 12 
Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 8 
Предложения. 8 
Морфологический состав слова. 11 
Безударный гласный. 8 
Предлоги и приставки. 8 
Связная речь. 12 
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Диагностика устной и письменной речи (итоговая) 2 
Резерв 4 
Итого: 102 часа 

4 класс 
Тема Количество 

часов 
Диагностика устной и письменной речи 2 
Состав слова 12 
Безударные гласные 6 
Согласные звуки и буквы 6 
Словосочетания и предложения 6 
Согласование 7 
Словоизменение прилагательных 6 
Словоизменение глаголов 6 
Предлоги и приставки 6 
Управление. Словоизменение имён существительных по падежам 16 
Части речи 6 
Связь слов в словосочетаниях и предложениях 7 
Связная речь 10 
Диагностика устной и письменной речи (итоговая) 2 
Резерв 4 
Итого: 102 часа 

Описание материально – технического обеспечения образовательного  процесса 
- Автоматизированное рабочее место учителя; 
- Касса букв и слогов; 
- Разрезные азбуки, таблицы слогов; 
- Тетради, ручки, карандаши, краски, пластилин; 
- Трафареты; 
- Разнообразный демонстрационный материал; 
- Серии сюжетных картин; 
- Доска с набором магнитов, компьютерное обеспечение. 
- Методическая и учебная литература 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности.  
«Внеклассное чтение» 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ», 
 1 КЛАСС 
• «В гостях у сказки»: русские народные сказки «Три медведя», «Маша и 

медведь», 
«По щучьему велению». Анализировать прочитанный материал, характеризовать 

основные проблемы героев. Систематизировать сказки по поднимаемым в них проблемам. 
Организовывать игры на основе сказок. Слушать чтение сказок учителем, использовать 
раскраски со сказками, лепить героев из пластилина. Формировать классный обменный 
фонд книг. 

• С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете», «Кошкин дом», «Сказка о глупом 
мышонке», «Усатый полосатый». Организовать игровое путешествие по произведениям 
С.Я. Маршака. Читать наизусть. Представлять полюбившегося героя из текста (с 
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аргументацией). 
• И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», рассказы о животных. Экскурсия-игра, 

выразительное чтение, обсуждение, обзор литературы о животных. 
• В.А. Осеева «Волшебное слово». Выразительное чтение, обсуждение, беседа, 

дискуссия (работа в творческих группах). 
• Н.Н. Носов «Фантазеры и затейники», «Огурцы», «Шурик у дедушки», 

«Карасик», 
«Автомобиль». Беседа, инсценировка, викторина. Представление других 

произведений Н.Н. Носова. Обсуждение выставки иллюстраций (либо экранизации 
произведений) 

• «В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. Экскурсия в библиотеку. 
Знакомство с библиотекарем и библиотекой. Правила пользования библиотекой. Обзор 
литературы для детей. 

• Д. Биссет «Все кувырком». «Муравей и сахар», «Про поросёнка, который учился 
летать». Коллективное чтение, конкурс рисунков, игра. 

Приобщение к библиотеке, Оптимальное повышение техники чтения; 
• В.П. Катаев «Цветик-семицветик». Коллективное чтение, обсуждение, беседа, 

дискуссия (работа в творческих группах). 
• Народные песенки, потешки. Музыкально-игровая программа. (Чтение учителем, 

заучивание наизусть, игры и хороводы), беседа об экранизациях, содержащих элементы 
народной культуры) 

• В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы», «Подзорная труба», «Сестра моя 
Ксения». Чтение и пересказ рассказов учащимися, обсуждение, дискуссия. Приобщение к 
библиотеке, Оптимальное  повышение техники чтения. 

• «Книжная полка папы и мамы»: книги детства родителей. Литературный час 
совместно с родителями, книжная выставка, прослушивание аудиозаписей, обсуждение. 

• Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста», «Попался, который кусался», «Как гусёнок 
потерялся». Чтение учащимися, видеопросмотр, викторина, лепка из пластилина. 

• «Попробуй, отгадай!». Викторина – презентация. Викторина (либо брейн-ринг) 
между группами по прочитанным произведениям. 

• «Спасибо тебе, Азбука!». КВН для первоклассников: инсценированная 
программа. 

• «Стихи о детях и для детей». С.Михалков «Сашина каша», Б. Заходер «Вредный 
кот», А.Барто «Девочка чумазая». Чтение стихов учителем и учащимися, в том числе и 
наизусть, игры. 

• «Литературное лето». Обзор рекомендательного списка литературы для летнего 
чтения. Определение проблем, рассматриваемых в книгах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа курса «Внеклассное чтение» обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

Личностные: 
• формирование интереса к чтению, мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, творческой и игровой деятельности; 
• формирование эмоционального отношения к поступкам героев литературных 

произведений, любви к родному дому; 
• формирование первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, 

стремления к успешности учебной деятельности; 
• осознание значимости чтения для личного развития; 
• формирование потребности в систематическом чтении. 
Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
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Регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 
• работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск 

средств её осуществления; 
• работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях 
Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 
• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• навыкам смыслового чтения в соответствии с целями и задачами находить 

ответы в тексте, иллюстрациях; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять логические действия (анализ, сравнение); 
• активно использовать речевые средства для решения познавательных задач; 
• овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между предметами и процессами. 
Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся: 
• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач; 
• принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
• соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями; 
• с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
• понимать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 
• анализировать поступки героев рассказов и делать вывод о том, какие действия 

являются положительными, какие отрицательными; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
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прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 
• знакомиться с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях; 
• знакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; 
• воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств. 

Планируемые результаты освоения программы Учащиеся 1 класса научатся: 
-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
-составлять устный рассказ по картинке; 
-заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
-различать рассказ и стихотворение. 
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
пересказывать небольшие по объёму тексты по задаваемым учителям вопросам; 
-читать наизусть небольшие стихотворения (по выбору); 
-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации; 

-развивать художественно-творческие способности, уметь создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Тематическое планирование, 1 класс 
№ 
П/  

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 
 Всего Контрольные 

работы 
Практически
е работы 

1 «В гостях у сказки»: русские 
народные сказки. 

3 0 0 

2. С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на 
свете» 

2 0 0 

3. И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», 
рассказы о животных 

2 0 0 

4. В.А. Осеева «Волшебное слово» 1 0 0 
5. Н.Н. Носов «Фантазеры и затейники» 2 0 0 

6. «В гости в библиотеку!», совместно с 
библиотекарем. 

1 0 0 

7. Д. Биссет «Все кувырком» 2 0 0 
8. В.П Катаев «Цветик-семицветик» 1 0 0 
9. Народные песенки, потешки. 3 0 0 
10. В.Ю. Драгунский «Денискины 

рассказы» 
2 0 0 

11. «Книжная полка папы и мамы»: 
книги детства родителей 

2 0 0 

12. Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста» 2 0 0 
13. «Попробуй, отгадай!» 2 0 0 
14. «Спасибо тебе, Азбука!» 3 0 0 
15. «Стихи о детях и для детей» 3 0 0 
16. «Литературное лето» 2 0 0 

Общее количество часов по программе 33 0 0 



181  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ»,  
2 КЛАСС 
  Тема 1. Книга, здравствуй Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её 

справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной 
книги. Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их 
роль. 

Правила работы с книгой.  Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной 
книги. 

Тема 2. 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». 

Тема 3. Книги о твоих ровесниках  
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники 

В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. 
Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Читальный зал. Чтение 
произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы 
(электронная версия). Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 
рассказов о детях). 

Тема 4. 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). 

Тема 5. Писатели-сказочники 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей-

сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. 
Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная 

деятельность). 
Тема 6. 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). 

Тема 7. Старые добрые сказки  
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, 

пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги-
сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская 
народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая 
работа. Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Тема 8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь  
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. 

Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные 
песни. Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: чтение 
произведений о семье по учебнику или наизусть. Мини-проекты (работа в группах): 
«Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о 
семье». Рукописная книга «Семья». 

Тема 9. Защитникам Отечества посвящается  
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка 

книг детских писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с 
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участниками или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с 
книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 
слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей 
семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

Тема 10. По страницам любимых книг  
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный 

урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация 
любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная 
творческая работа: комиксы и весёлые истории. Оформление еженедельника «Летнее 
чтение» или «Дневник читателя». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа курса «Внеклассное чтение» обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

Личностные: 
• формирование интереса к чтению, мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, творческой и игровой деятельности; 
• формирование эмоционального отношения к поступкам героев литературных 

произведений, любви к родному дому; 
• формирование первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, 

стремления к успешности учебной деятельности; 
• осознание значимости чтения для личного развития; 
• формирование потребности в систематическом чтении. 
Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 
• работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск 

средств её осуществления; 
• работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях 
Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 
• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• навыкам смыслового чтения в соответствии с целями и задачами находить 

ответы в тексте, иллюстрациях; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять логические действия (анализ, сравнение); 
• активно использовать речевые средства для решения познавательных задач; 
• овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между предметами и процессами. 
Коммуникативные: 
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Обучающиеся научатся: 
• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач; 
• принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
• соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями; 
• с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
• понимать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 
• анализировать поступки героев рассказов и делать вывод о том, какие действия 

являются положительными, какие отрицательными; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• знакомиться с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 
родного языка, используемыми в художественных произведениях; 

• знакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 
ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств. 

Планируемые результаты освоения программы 
Учащиеся 2 класса научатся: 
-   отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 -  составлять устный рассказ по картинке; 
 -  заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 -  соотносить автора, название и героев  прочитанных произведений; 
-   различать рассказ и стихотворение. 
Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 
пересказывать небольшие по объёму тексты по задаваемым учителям вопросам; 
-   читать наизусть небольшие стихотворения (по выбору); 
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации; 

- развивать художественно-творческие способности, уметь создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 2 класс 
№ Наименование Количество часов 
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П/п разделов и тем 
программы 

Всего Контрольные работы Практические работы 

1 Книга, здравствуй  3 0 0 
2. Книгочей — 

любитель чтения  
2 0 0 

3. Книги о твоих 
ровесниках 

4 0 0 

4. Крупицы народной 
мудрости. Книги-
сборники  

4 0 0 

5. Писатели-
сказочники 

4 0 0 

6. Книги о детях 4 0 0 

7. Старые добрые 
сказки 

4 0 0 

8. Книги о тех, кто 
подарил нам жизнь 

3 0 0 

9. Защитникам 
Отечества 
посвящается 

3 0 0 

11 По страница 
любимых книг  

3 0 0 

Общее количество часов по 
программе 

34 0 0 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ», 3 КЛАСС 
Раздел 1. Настоящий читатель 
Знакомство с курсом «Внеклассное чтение». Отгадывание загадок. Беседа « Кого 

можно считать настоящим читателем?» Права читателя. Виды смыслового чтения. 
Продуктивное чтение: глубокое восприятие и понимание текста. Какой я читатель? 
Викторина «Я – читатель». Реклама любимой книги. Экскурсия в школьную библиотеку. 
Библиотека. Библиотечный формуляр. Знакомство с профессией библиотекаря. Домашняя 
библиотека. «Какие книги стоят на моей книжной полке». Беседа 

«Надо много читать или почему читающему человеку легко общаться с 
окружающими?» Проверка скорости и качества чтения. Составление памятки «Как 
научиться быстро и правильно читать». 

Коллективная творческая работа «Твоё представление о настоящем читателе» 
Раздел 2. По страницам добрых книг 
Валентина Осеева. Знакомство с краткой биографией Валентины Осеевой; 

просмотр презентации. Рассказы «Добрая хозяюшка», «Печенье», «Отомстила», 
«Почему?» чтение произведений; определение темы произведений и основной мысли; 
составление плана; анализ прочитанных произведений; оценивание своей работы на 
занятиях. 

Любовь Воронкова. Знакомство с краткой биографией Любови Воронковой. 
Просмотр презентации. Рассказы «Что сказала бы мама?», «Ласковое слово». Чтение 
произведений; определение темы произведений и основной мысли; анализ прочитанных 
произведений; составление картинного плана; оценивание своей работы на занятии; 
выборочное чтение для характеристики главных героев, работа над выразительным 
чтением. Викторина по рассказам Валентина Осеева Любови 

Воронковой. Ответы на вопросы викторины, чтение в лицах отдельных эпизодов 
из прочитанных произведений. 

Нина Артюхова. Знакомство с краткой биографией Нины Артюховой, просмотр 
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презентации. Рассказы «Подружки», «Камень», «Строгая бабушка», «Большая берёза», 
«Совесть заговорила «Новые соседи». Чтение произведений; отработка техники чтения; 
определение темы произведений и основной мысли; анализ прочитанных произведений; 
составление плана; составление картинного плана; краткий и подробный пересказ; 
выборочное чтение для характеристики главных героев, работа над выразительным 
чтением; разгадывание кроссвордов; подбор пословиц; оценивание своей работы на 
занятии; 

Борис Емельянов. Знакомство с краткой биографией Бориса Емельянова; 
просмотр презентации; Рассказы «Храбрая девочка», «Зелёная букашина», «Мамины 
руки». Чтение произведений; отработка техники чтения; определение темы произведений 
и основной мысли; анализ прочитанных произведений; составление плана; составление 
картинного плана; краткий и подробный пересказ; выборочное чтение для характеристики 
главных героев, работа над выразительным чтением; разгадывание кроссвордов; подбор 
пословиц; оценивание своей работы на занятии. Викторина по произведениям Бориса 
Емельянова 

Виктор Драгунский. Знакомство с краткой биографией Виктора Драгунского; 
просмотр видеофильма. Произведения «Сверху вниз, наискосок!», «Надо иметь чувство 
юмора», «Друг детства». Чтение произведений; отработка техники чтения; определение 
темы произведений и основной мысли; анализ прочитанных произведений; составление 
плана; составление картинного плана; краткий и подробный пересказ; выборочное чтение 
для характеристики главных героев, работа над выразительным чтением; разгадывание 
кроссвордов; подбор пословиц; оценивание своей работы на занятии. 

Николай Носов. Знакомство с краткой биографией Николая Носова; просмотр 
видеофильма «Про репку», «Клякса», «Огурцы», «Замазка», « Про тигра», Чтение 
произведений; отработка техники чтения; определение темы произведений и основной 
мысли; анализ прочитанных произведений; составление плана; составление картинного 
плана; краткий и подробный пересказ; выборочное чтение для характеристики главных 
героев, работа над выразительным чтением; разгадывание кроссвордов; подбор пословиц; 
оценивание своей работы на занятии. Конкурс «знатоков» произведений Н.Н. Носова. 
Ответы на вопросы викторины, разгадывание ребусов, кроссвордов. 

Евгений Пермяк. Знакомство с краткой биографией Евгения Пермяка; просмотр 
видеофильма; 

«Чужая калитка», «Надёжный человек», «Обманное озеро», «Славка». Чтение 
произведений; отработка 

техники чтения; определение темы произведений и основной мысли; анализ 
прочитанных произведений; составление плана; составление картинного плана; краткий и 
подробный пересказ; выборочное чтение для характеристики главных героев, работа над 
выразительным чтением; разгадывание кроссвордов; подбор пословиц; оценивание своей 
работы на занятии. Викторина «В мире рассказов Евгения Пермяка» 

Аркадий Гайдар. Знакомство с краткой биографией Аркадия Гайдара; чтение; 
рассказов «Совесть», 

«Горячий камень», «Тимур и его команда», отработка техники чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; анализ прочитанного произведения; выборочное 
чтение для характеристики главных героев, подбор пословиц к содержанию произведения. 

А Метяев. Знакомство с краткой биографией А Метяева, чтение рассказов «Мешок 
овсянки», 

«Треугольное письмо», «Шестой – неполный», отработка техники чтения; 
определение темы произведения и основной мысли; анализ прочитанного произведения; 
выборочное чтение для характеристики главных героев, подбор пословиц к содержанию 
произведения. 

Проект «Книга – надёжный товарищ и друг» (Буклет – совет). Сбор 
информации для буклета. Творческая работа по оформлению буклета 
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Итоговое занятие. Конкурсная программа « По страницам прочитанных 
произведений». Ответы на вопросы викторины, разгадывание ребусов, кроссвордов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа курса «Внеклассное чтение» обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

Личностные: 
• формирование интереса к чтению, мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, творческой и игровой деятельности; 
• формирование эмоционального отношения к поступкам героев литературных 

произведений, любви к родному дому; 
• формирование первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, 

стремления к успешности учебной деятельности; 
• осознание значимости чтения для личного развития; 
• формирование потребности в систематическом чтении. 
Метапредметными результатами изучения является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 
• работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств 

её осуществления; 
• работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях 
Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 
• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• навыкам смыслового чтения в соответствии с целями и задачами находить 

ответы в тексте, иллюстрациях; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять логические действия (анализ, сравнение); 
• активно использовать речевые средства для решения познавательных задач; 
• овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между предметами и процессами. 
Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся: 
• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач; 
• принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
• соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями; 
• с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
• понимать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 
• анализировать поступки героев рассказов и делать вывод о том, какие действия 

являются положительными, какие отрицательными; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• знакомиться с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 
родного языка, используемыми в художественных произведениях; 

• знакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 
ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств. 

Планируемые результаты освоения программы Учащиеся 3 класса научатся: 
• Словесно рисовать картины к художественным текстам; 
• Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор 

для изображения действующих лиц, природы и описания событий; 
• анализировать поступки героев рассказов и делать вывод о том, какие действия 

являются положительными, какие отрицательными; 
• понимать содержание произведений, отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

тексту; 
• определять качества героя, используя описание из текста. 
• разгадывать кроссворды, заполнять кроссворд, используя слова для справок. 
Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 
• закрепить умение работать с книгой, текстом; 
• проявить интерес к книге; 
• расширить читательский кругозор; 
• заинтересовать родителей и стимулировать их активно участвовать в развитии 

познавательных способностей у своих детей. 
• понимать образные выражения, используемые в книге. 
• коллективно обсуждать творческие работы, доброжелательно относиться к 

результатам творческих поисков одноклассников. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема Кол- во 
часов 

Основные виды деятельности 

1. Знакомство с курсом 
внеурочной деятельности 
«Чтение с увлечением». 
Беседа 
«Кого можно считать 

1 Знакомство с планом внеурочной 
деятельности. Отгадывание загадок. 
Беседа «Кого можно назвать настоящим 
читателем?». Права читателя. Запись 
информации в тетрадь 
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настоящим читателем?» 
Виды смыслового чтения. 

2 Какой я читатель? Моя 
любимая книга Экскурсия в 
библиотеку Домашняя 
библиотека 

1 Викторина «Я – читатель». Реклама 
любимой книги Экскурсия в библиотеку. 
Беседа 
«Какие книжки стоят на моей книжной 
полке» Проверка скорости и качества 
чтения. Составление памятки «Как 
научиться быстро и правильно читать» 

3 Валентина Осеева 
«Добрая хозяюшка» 
«Печенье» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Валентины Осеевой; чтение 
произведений; определение темы 
произведения и основной мысли; 
составление плана; анализ прочитанного 
произведения; оценивание своей работы 
на занятии. 

4 Валентина Осеева 
«Отомстила» «Почему?» 

1 Чтение произведений; определение темы 
произведения и основной мысли; 
составление плана; анализ прочитанного 
произведения; оценивание своей работы 
на занятии. 

5 Любовь Воронкова «Что 
сказала бы мама?» 
«Ласковое слово» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Любови Воронковой; Просмотр 
презентации; чтение произведения; 
определение темы произведения и 
основной мысли; составление плана; 
анализ прочитанного произведения; 
оценивание своей работы на занятии. 

6 Викторина по рассказам 
Валентины Осеевой и 
Любови Воронковой 

1 Ответы на вопросы викторины, чтение в 
лицах отдельных эпизодов из 
прочитанных произведений 

7 Нина Артюхова 
«Подружки» «Камень» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Нины Артюховой; просмотр 
презентации; чтение произведения; 
определение темы произведения и 
основной мысли; анализ прочитанного 
произведения; составление картинного 
плана; оценивание своей работы на 
занятии; выборочное чтение для 
характеристики главных героев, работа 
над выразительным чтением. 

8 Нина Артюхова 
«Строгая бабушка» 
«Большая берёза» 

1 Чтение произведения; отработка навыков 
чтения; определение темы произведения 
и основной 
мысли;  
анализ прочитанного произведения; 
оценивание своей работы на занятии; 
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выборочное чтение для характеристики 
главных героев, работа над 
выразительным чтением. 

9 Нина Артюхова 
«Совесть заговорила» 

1 Чтение произведения; отработка навыков 
чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
составление вопросов к произведению; 
подбор пословиц; работа над 
выразительным чтением; оценивание 
своей работы на занятии; 

10 Борис Емельянов 
«Храбрая девочка» 
«Зелёная букашина» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Бориса Емельянова; просмотр 
презентации; чтение произведения; 
определение темы произведения и 
основной мысли; анализ прочитанного 
произведения; работа над 
выразительным чтением; заучивание 
наизусть отрывка. 

11 Борис Емельянов 
«Мамины руки» 

1 Чтение произведения; отработка 
навыков чтения; определение темы 
произведения и основной мысли; анализ 
прочитанного произведения; оценивание 
своей работы на занятии; выборочное 
чтение для характеристики главных 
героев, подбор пословиц к содержанию 
произведения 

12 Викторина по 
произведениям Бориса 
Емельянова 

1 Ответы на вопросы викторины 

13 Виктор Драгунский 
«Сверху вниз, наискосок!» 
«Надо иметь чувство юмора» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Виктора Драгунского; просмотр 
видеофильма; чтение произведения; 
определение темы произведения и 
основной мысли; анализ прочитанного 
произведения; работа над 
выразительным чтением; заучивание 
наизусть отрывка. 

14 Виктор Драгунский 
«Друг детства» 

1 Чтение произведения; отработка техники 
чтения; определение темы произведения 
и основной мысли; анализ прочитанного 
произведения; работа над 
выразительным чтением. 

15 Николай Носов 
«Огурцы» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Николая Носова; просмотр 
видеофильма; чтение 
произведения; отработка техники 
чтения; определение темы произведения 
и основной мысли; анализ прочитанного 
произведения; выборочное чтение для 
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характеристики главных героев, подбор 
пословиц к содержанию произведения. 

16 Николай Носов «Про репку» 
«Клякса» 

1 Чтение произведения; отработка навыков 
чтения; определение темы произведения 
и основной мысли; анализ прочитанного 
произведения; пересказ отрывка по 
выбору; подбор пословиц; работа над 
выразительным чтением; оценивание 
своей работы на занятии; 

17 Николай Носов 
«Замазка» «Про тигра» 

1 . Чтение произведения; отработка 
навыков чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
составление плана; подробный пересказ 
отрывка из произведения; работа над 
выразительным чтением; 

18 Конкурс «знатоков» 
произведений Н.Н. Носова. 

1 Ответы на вопросы викторины, 
разгадывание ребусов, кроссвордов 

19 Евгений Пермяк «Чужая 
калитка» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Евгения Пермяка; просмотр 
видеофильма; чтение 
произведения; отработка техники 
чтения; определение темы произведения 
и основной мысли; анализ прочитанного 
произведения; выборочное чтение для 
характеристики главных 
героев, подбор пословиц к 
содержанию произведения. 

20 Евгений Пермяк 
«Надёжный человек» 

1 Чтение произведения; отработка навыков 
чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
краткий пересказ произведения; 
разгадывание кроссворда; 

21 Евгений Пермяк 
«Обманное озеро» 
«Славка» 

1 Чтение произведения; отработка навыков 
чтения; определение темы произведения 
и основной мысли; анализ прочитанного 
произведения; краткий пересказ 
произведения; разгадывание кроссворда; 

22 Викторина «В мире 
рассказов Евгения 
Пермяка» 

1 Ответы на вопросы викторины. 

23 Аркадий Гайдар 
«Совесть» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Аркадия Гайдара; просмотр 
видеофильма; чтение произведения; 
отработка техники чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
выборочное чтение для характеристики 
главных героев, подбор пословиц к 
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содержанию произведения. 
24 А. Гайдар «Горячий 

камень», 
1 Чтение произведения; отработка 

навыков чтения; определение темы 
произведения и основной мысли; анализ 
прочитанного произведения; краткий 
пересказ произведения; разгадывание 
кроссворда; 

25 А. Гайдар «Тимур и его 
команда», 

1 Чтение произведения; отработка навыков 
чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
краткий пересказ произведения; 
разгадывание кроссворда; 

26 А. Гайдар «Тимур и его 
команда», 

1 Знакомство с краткой биографией 
Аркадия Гайдара; просмотр 
видеофильма; чтение произведения; 
отработка техники чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
выборочное чтение для характеристики 
главных героев, подбор пословиц к 
содержанию произведения. 

27 Калейдоскоп «По 
страницам книг Гайдара» 

1 Ответы на вопросы , 
разгадывание кроссвордов, загадок и т.д. 

28 А Метяев «Мешок 
овсянки» 

1 Знакомство с краткой биографией А. 
Митяева; просмотр 
видеофильма; чтение произведения; 
отработка техники чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
выборочное чтение для характеристики 
главных героев, подбор пословиц к 
содержанию произведения. 

29 А. Метяев «Треугольное 
присьмо» 

1 Чтение произведения; отработка 
навыков чтения; определение темы 
произведения и основной мысли; анализ 
прочитанного произведения; краткий 
пересказ произведения; разгадывание 
кроссворда; 

30 А Метяев «Шестой – 
неполный» 

1 Чтение произведения; отработка навыков 
чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
краткий пересказ произведения; 
разгадывание кроссворда; 

31 Л. Кассиль «Улица младшего 
сына» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Аркадия Гайдара; просмотр 
видеофильма; чтение произведения; 
отработка техники чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
выборочное чтение для характеристики 
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главных героев, подбор пословиц к 
содержанию произведения. 

32 С. Алексеев «Птица- 
слава», серия 
«Дедушкины медали» 

1 Знакомство с краткой биографией 
Аркадия Гайдара; просмотр 
видеофильма; чтение произведения; 
отработка техники чтения; определение 
темы произведения и основной мысли; 
анализ прочитанного произведения; 
выборочное чтение для характеристики 
главных героев, подбор пословиц к 
содержанию произведения. 

33 Проект «Книга – 
надёжный товарищ и друг» 
(Буклет – совет) 

1 Творческая работа по 
оформлению буклета 

34 Итоговое занятие. 
Конкурсная программа 

1 Ответы на вопросы викторины, 
разгадывание ребусов, 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности «Разговор о важном»  
1-4 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 
стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 
любому ребёнку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 
краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд 
людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать 
родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим 
полётам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории 
российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в 
освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и 
космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, 
участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 
поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 
уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 
служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 
помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 
труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, 
участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в 
хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных 
ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 
влияние на сына и/или дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль 
музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца 
жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно 
увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 
ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая 
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и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и 
взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 
объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за 
подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой 
Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для 
борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 
историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития 
общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 
Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать 
в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 
хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 
ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем 
у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать 
символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 
символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 
исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в 
военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 
которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить 
добрые чувства к другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 
Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 
Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных 
врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 
права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 
обязанностей членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 
Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, 
подарки, загадывание заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый 
год. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального 
мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик 
хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. 
Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 
искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 
главный в театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 
прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные 
открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: 
телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 
искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего 
мира. 
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Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 
любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место 
подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, 
поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 
предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 
пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. 
Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете 
профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: 
Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся 
женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. 
Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 
слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 
стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 
Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и 
солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные 
достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора 
Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота 
Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 
композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы 
фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для 
тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, 
импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 
„Поехали!“» — первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 
Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского 
Союза. Самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского 
Союза, Герой Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 
Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 
Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 
апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 
Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 
Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 
Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, 
тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский заповедник — 
журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я 
вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. 
Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 
защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 
поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело 
советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 
необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 
помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 
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Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, 
здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно 
ли им поделиться? 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 
школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов. 

Личностные результаты: 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 
представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 
каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 
общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 
интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 
научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 
недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 
(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 
развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 
предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 
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достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло-
женного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 
взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 
видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 
разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 
речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 
публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 
к тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных 
областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 
роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 
и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 
видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 
умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 
народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 
опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 
развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 
семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 
природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 
живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 
обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 



197  

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 
Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 
обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 
и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 
признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-
следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 
родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 
использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации 
из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 
окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 
финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта 
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 
приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 
нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 
человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 
«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, 
приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 
религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 
сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 
человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, 
отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 
различных художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 
искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 
важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 
взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 
№ 
 

Тема 
 

Ко
л-
во 
час
ов 

Форма 
проведения 

1 День знаний 
(1 час) 
1–2 классы: «Зачем я учусь?» 
3–4 классы «Зачем мне знания?» 

1 Классный час 

2 Наша страна — Россия 
(1 час) 
1–2 классы: «Где мы живём?» 
3–4 классы: «От поколения к поколению: любовь россиян 
к Родине» 

1 Классный час 

3 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского 
(1 час) 
1–2 классы: «Мечтаю летать»  
3–4 классы: «Мечтаю летать»  

1 Классный час 

4 День пожилых людей  
(1 час)  
1–2 классы: «Традиции моей семьи»  
3–4 классы: «Как создаются традиции?»  

1 Классный час 

5 День учителя  
(1 час)  
1–2 классы: «Если бы я был учителем»  
3–4 классы: «Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой»  

1 Классный час 

6 День отца 
(1 час) 
1–2 классы: «Отчество — от слова „отец“» 
3–4 классы: «Отчество — от слова „отец“» 

1 Классный час 

7 День музыки 
(1 час) 
1–2 классы: «Я хочу увидеть музыку» 
3–4 классы: «Я хочу услышать музыку» 

1 Классный час 

8 Традиционные семейные ценности 
(1 час) 
1–2 классы: «Я и моя семья»  
3–4 классы: «Пётр и Феврония Муромские» 

1 Классный час 

9 День народного единства  
(1 час)  
1–2 классы: «Что такое единство народа?»  
3–4 классы: «Когда мы едины — мы непобедимы»  

1 Классный час 

10 Мы разные, мы вместе  
(1 час)  
1–2 классы: «Память времён»  
3–4 классы: «Память времён»  

1 Классный час 

11 День матери  
(1 час)  
1–2 классы: «Самое главное слово на земле» 
3–4 классы: «Материнское сердце чаще бьётся». (С. 
Федин) 

1 Классный час 
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12 Символы России: Государственный гимн, герб, флаг 
(1 час) 
1–2 классы: «Какие в нашей стране есть символы?» 
3–4 классы: «Что может герб нам рассказать?» 

1 Классный час 

13 День добровольца 
(1 час) 
1–2 классы: «Если добрый ты, это хорошо» 
3–4 классы: «Что я могу сделать для других?» 

1 Классный час 

14 День Героев Отечества  
(1 час)  
1–2 классы: «С чего начинается Родина…»  
3–4 классы:  
«История Отечества — история каждого из нас»  

1 Классный час 

15 День Конституции  
(1 час)  
1–2 классы: «Где записаны права человека?»  
3–4 классы: «Мои права и мои обязанности: в чём 
разница?»  

1 Классный час 

16 Рождество (1 час)  
1–2 классы: «Светлый праздник Рождества» 
3–4 классы: «Светлый праздник Рождества» 

1 Классный час 

17 Новый год. Семейные праздники и мечты 
(1 час)  
1–2 классы: «Умеем ли мы мечтать?» 
3–4 классы: «О чём мы мечтаем?» 

1 Классный час 

18 Цифровая безопасность и гигиена школьника 
(1 час) 
1–2 классы: «Виртуальный я — что можно и что нельзя?» 
3–4 классы: «Виртуальный я — что можно и что нельзя?» 

1 Классный час 

19 День снятия блокады Ленинграда  
(1 час)  
1–2 классы: «…осталась одна Таня…»  
3–4 классы: «Писала девочка дневник...»  

1 Классный час 

20 Великие люди России: К. С. Станиславский  
(1 час)  
1–2 классы: «Мы идём в театр. А что это значит?»  
3–4 классы: «С чего начинается театр?»  

1 Классный час 

21 День российской науки  
(1 час)  
1–2 классы: «Как становятся учёными?» 
3–4 классы: «Откуда берутся научные открытия?» 

1 Классный час 

22 Россия и мир 
(1 час) 
1–2 классы: «Россия в мире» 
3–4 классы: «Россия в мире» 

1 Классный час 

23 День защитника Отечества  
(День Армии) 
(1 час) 
1–2 классы: «Кому я хочу сказать „спасибо“»?» (ко Дню 
защитника Отечества) 
3–4 классы: «Хорошие дела не ждут благодарности?» (ко 
Дню защитника Отечества) 

1 Классный час 
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24 Забота о каждом  
(1 час)  
1–2 классы: «Заряд на добрые дела»  
3–4 классы: «Дарить добро»  

1 Классный час 

25 Международный женский день  
(1 час)  
1–2 классы: «Мамы разные важны»  
3–4 классы: «Обычный мамин день»  

1 Классный час 

26 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, 
автора слов гимнов Российской Федерации и СССР С. 
В. Михалкова 
(1 час) 
1–2 классы: «Поэт, который писал для детей и о детях» 
3–4 классы: «Поэт, который писал для детей и о детях» 

1 Классный час 

27 День воссоединения Крыма с Россией 
(1 час) 
1–2 классы: «Путешествие по Крыму» 
3–4 классы: «Путешествие по Крыму» 

1 Классный час 

28 Всемирный день театра  
(1 час)  
1–2 классы: «Что на что похоже: зачем человеку 
воображение?»  
3–4 классы: «Что такое творчество?»  

1 Классный час 

29 День космонавтики. Мы — первые  
(1 час)  
1–2 классы: «Какие поступки делают человека великим?» 
(о первом полёте человека в космос)  
3–4 классы: «Какие поступки делают человека великим?» 
(о первом полёте человека в космос)  

1 Классный час 

30 Память о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками 
(1 час) 
1–2 классы: «Надо ли вспоминать прошлое?» 
3–4 классы: «Надо ли вспоминать прошлое?» 

1 Классный час 

31 День Земли 
(1 час) 
1–2 классы: «Где можно увидеть нетронутую природу?» 
3–4 классы: «Дом для дикой природы» 

1 Классный час 

32 День труда 
(1 час) 
1–2 классы: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда»  
3–4 классы: Не надо бояться трудностей»  

1 Классный час 

33 День Победы. Бессмертный полк  
(1 час)  
1–2 классы: «Мужество, честь, отвага. Что это и откуда 
берётся в человеке?»  
3–4 классы: «Что такое подвиг?»  

1 Классный час 

34 День детских общественных организаций 
(1 час) 
1–2 классы: «Вместе весело шагать по просторам…» 
3–4 классы: «Вместе весело шагать по просторам…» 

1 Классный час 

35 Про счастье 1 Классный час 
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(1 час) 
1–2 классы: «Мой самый счастливый день» 
3–4 классы: «Разделяя счастье с другим, мы умножаем 
счастье». (П. Коэльо) 

Функциональная грамотность 
1-4 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 1 классе программа знакомит детей с читательской грамотностью и формирует 

технику чтения. 
Во 2-4 классах в программу включены модули «читательская грамотность», 

«математическая грамотность», «естественно - научная грамотность» и «финансовая 
грамотность». 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать 
роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические 
суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 
потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 
•распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 

могут быть решены средствами математики; 
•формулировать эти проблемы на языке математики; 
•решать проблемы, используя математические факты и методы; 
•анализировать использованные методы решения; 
•интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 
•формулировать и записывать результаты решения. 
Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную 
 гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его  
готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 
Учащиеся, овладевшие естественнонаучной грамотностью, способны: 
•использовать естественнонаучные знания,  
•выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех   изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 
принятия соответствующих решений; 

•строить развернутые высказывания;  
•устанавливать надежность информации;  
 •сотрудничать. 
Модуль «Финансовая грамотность».  
Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• развитие экономического образа мышления; 
• воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 
Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности. 
 В 1-4 классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных 
как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по 
оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте 
(семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 
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Программа рассчитана на 4 года:1класс- 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 
часов, 4 класс - 68 часов. 

1 класс 
Раздел 1. Настоящий читатель  
Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, С.В. Михалкова и др. 
Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок 
расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». 
Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи – собиратели книг. Настоящий 
читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. Писатели и их 
книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости 
и качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических 
задач. Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и 
различие текстов разных предметов. Творческая работа «Твоё представление о настоящем 
читателе». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 

 Раздел 2. Технология продуктивного чтения  
Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых 

друзей, одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова 
«продукт». Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение 
человека в чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, 
удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов 
(шагов) при чтении  

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой»  
Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем проекта: «Электронная книга 

будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 
родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор 
информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода 
работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к защите 
проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий 
читатель!».  

2 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности».  
Раздел 1. 
Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение 

авторской позиции в художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е. 
Велтистов «Мальчик из чемодана», «Миллион и один день каникул».  Е В. Медведев 
«Баранкин, будь человеком» и др. 

Раздел 2. 
Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. 
Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 
тексте информацию. Типы текстов: текст-повествование, описание рассуждение. 
Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник 
информации. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 
заданную информацию.  

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного 
текста. Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 
суждения на основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из 
текста при решении учебно-практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности».  
Раздел1. 
Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 
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Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение.  Вода. 
Уникальность воды. Почвы и их свойства. 

Раздел 2. 
Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и 

рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. 
Свойства живых организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности».  
Раздел1. 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 
Раздел 2. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 
Раздел 3. 
Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 
Раздел 4. 
Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Модуль: «Основы финансовой грамотности».  
Раздел 1. 
Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги 

настоящие и ненастоящие.  
Раздел 2. 
Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. 
Раздел 3. Личные деньги. Сколько стоит «своё дело». 
3 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности».  
Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки 

как источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. 
Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 
частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными 
типами текстов. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  
Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как    изучают 

природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. 
Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и 

сезоны года. Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. 
Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных 
явлений погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как 
сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники и их охрана. 

 Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли 
комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них 
знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - 
удивительное царство. Грибы ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем они 
могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в 
водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное 
животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. 
Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, 
зимующие и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и привлечение 
птиц. Млекопитающие родного края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. 
Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту 
в доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. 
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Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории 
людей. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие 
человека на природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо 
соблюдать правила поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках 
Самарской области. Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми 
существами и окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и 
окружающая среда. Простейшая квалификация экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности».  
«Удивительный мир чисел». 
История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы 

устного счёта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы 
времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с 
календарем (запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении 
месяца, запись знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», 
прибавление при чтении предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога «по», 
прибавление при чтении предлога «с». Что такое математический ребус. Решение 
математических ребусов. Монеты в 1р., 2р., 5р., 10.р, 1к., 5к.,10к. Купюры в 10р., 50р. 
Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач». 
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой 

информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 
заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 
искомых чисел (величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на 
оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление 
временных, пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов 
отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 
Модуль «Финансовая грамотность»  
Тема «Откуда в семье деньги».  В ней рассматриваются следующие понятия: 

деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, основным 
источником дохода современного человека является заработная плата, размер заработной 
платы зависит от профессии. Дети получают элементарные сведения о том, что 
собственник может получать арендную плату и проценты, государство помогает пожилым 
людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Дети также знакомятся с 
тем, что при нехватке денег их можно взять взаймы, существуют мошенники, которые 
обманом отбирают у людей деньги. 

4 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности»  
 Раздел 1. 
Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение 

авторской позиции в художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е. 
Велтистов «Мальчик из чемодана», 

«Миллион и один день каникул». Е.В. Медведев «Баранкин, будь человеком» и др. 
Раздел 2. 
Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. 
Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 
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тексте информацию. Типы текстов: текст- повествование, описание рассуждение. 
Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник 
информации. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 
заданную информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного 
текста. Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 
суждения на основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из 
текста при решении учебно- практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  
Раздел 1. 
Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 
Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение. Вода. 

Уникальность воды. Почвы и их свойства. 
Раздел 2. 
Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и 

рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. 
Свойства живых организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности»  
 Раздел 1. 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 
Раздел 2. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 
Раздел 3. 
Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 
Раздел 4. 
Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Модуль «Основы финансовой грамотности»  
Раздел 1. 
Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги 

настоящие и ненастоящие. 
Раздел 2. 
Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  
Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной 

грамотности» является формирование следующих умений:  
– оценивать свою вежливость;  
– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо);  
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 
 Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
 – определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев; 
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 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 
при взаимодействии; 

 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 
коммуникативных задач;  

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;  
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 
сведения; 

 – перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста;  

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 
его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 
аргументов, правомерность выводов;  

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 
правила, цитаты;  

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
 – знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план;  
–    представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;  
– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;  
– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  
–     отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
 –    знать особенности неподготовленной речи;  
– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения;  
–    знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 
 –  реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации;  
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, 
схему; репетировать выступление и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 
графическим (возможно, аудио, видео ) сопровождением;  

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства  

Обучающиеся, овладевшие читательской грамотностью, способны: 
• сформировать основы грамотного читателя, 
• иметь стойкую привычку к чтению, 
• поддерживать душевную и духовную потребность в чтении как средстве 

познания мира и самопознания, 
• владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 
• знать книги и уметь их самостоятельно выбирать, 
• максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 
Обучающиеся, овладевшие естественно-научной грамотностью, способны: 
• использовать естественно-научные знания, 
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• выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 
окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 
принятия соответствующих решений; 

• строить развернутые высказывания; 
• устанавливать надежность информации; 
• сотрудничать. 
Обучающиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 
• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 

могут быть решены средствами математики; 
• формулировать эти проблемы на языке математики; 
• решать проблемы, используя математические факты и методы; 
• анализировать использованные методы решения; 
• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 
• формулировать и записывать результаты решения. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Содержание. 

Я - настоящий читатель. 
1. Кого можно считать 

настоящим 
читателем?  

2 Представление о настоящем читателе. 
Вводный мониторинг. 

2. Любимая книга.  2 Обложка любимой книжки. 
3. Книги С.Я. Маршака, 

С.В. Михалкова и др. 
2 Чтение и обсуждение книг. 

4. Экскурсия в 
библиотеку. 

2 Экскурсия в библиотеку. Карточки, 
стеллажи, разделители книг. Алфавитный 
порядок расстановки книг. Правила 
поведения в библиотеке. Книги-«калеки», 
«лечение книг». 

5. Домашняя 
библиотека. 

2 .Личная библиотека. Члены семьи – 
собиратели книг. Настоящий читатель - 
много читает. Лента времени для учёта 
длительности чтения. 

6. Писатели и их книги. 2 Портреты писателей. 
7. Быстрое чтение и 

получение 
информации.  

2 Быстрое чтение. Получение информации. 
Проверка скорости и качества чтения. 

8. Сходство и различие 
текстов разных 
предметов. 

2 Читаем всё, что задано. Особенности чтения 
текстов математических задач. Чтение 
текстов из учебника русского языка и 
окружающего мира. Сходство и различие 
текстов разных предметов. 

9. Творческая работа 
«Твоё представление о 
настоящем читателе». 

2 Выражение своей позиции в сочинении, 
рисунке или аппликации 

10. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Работа над текстом. 

Технология продуктивного чтения. 
11-12. Продуктивное чтение 

– что это? 
Мониторинг. 

4 Продуктивное чтение – что это? 
Высказывание предположений. Опрос 
взрослых друзей, одноклассников. Запись 
ответов. Продуктивное чтение и значение 
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слова «продукт». Работа над текстом. 
13-14. Глубокое восприятие 

и понимание текста. 
4 Глубокое восприятие и понимание текста. 

Восприятие – активное включение человека 
в чтение. Работа над текстом. 

15-18. Читаем и переживаем. 8 Чтение рассказов Н. Сладкова: «Воздушный 
замок», «Болтливые окуни», « Бюро лесных 
услуг».. Рассказ Л. Каминского 
«Послушный Петя».  
В. Драгунский «Денискины рассказы». 
Чтение, обсуждение, выполнение заданий 
на развитие читательской грамотности. 

19- 
22. 

Читаем и реагируем 
на прочитанное: 
грустим, удивляемся, 
радуемся – 
испытываем эмоции. 

8 Чтение рассказов  В.  Осеевой:  «Долг», « 
Картинки» .   
Рассказ В. Голявкина «Вот, что интересно». 
 Рассказы Н. Носова «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Мишина каша». 
 Работа над текстом. Смысловое чтение. 

23- 
26. 

Технология – 
последовательность 
этапов (шагов) при 
чтении 

8 Основные этапы работы над произведением. 
Практическая работа.  

27 Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Проверочная работа. 

Проект «Я дружу с книгой» 
28 Уточнение, выбор под 

тем проекта. 
Составление плана 
работы над проектом. 

2 Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор 
под тем проекта: «Электронная книга 
будущего», «Самая фантастическая книга», 
«Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 
родителей. Составление плана работы над 
проектом. 

29-32 Выполнение проекта. 8 Подготовка проекта. Сбор информации. 
Работа с картотекой, с источниками. 
Выполнение проекта. Фиксация хода 
работы над проектом. Плакат для защиты 
проекта. 

33. Итоговый 
мониторинг. 

2 Обобщение знаний в ходе праздника «Я – 
настоящий читатель!».  

2 класс 
№п/п Тема Кол-во 

часов 
Содержание. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 
1. Определение 

основной темы и 
главной мысли  в 
произведении. 

2 Рассказы современных писателей. Е. 
Велтистов «Мальчик из чемодана». Чтение 
и анализ. 

2. Определение 
авторской позиции в 
художественном 
тексте. Вводный 
мониторинг. 

2 » Е. Велтистов «Мальчик из чемодана».  
Работа над текстом.  

3-4. . Как понимать 
информацию, 

4 Чтение произведения Е В. Медведева 
«Баранкин, будь человеком» . Работа с 
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содержащуюся в 
тексте, как 
преобразовывать 
текстовую 
информацию с 
учётом цели 
дальнейшего 
использования. 

текстом. 

5. Работа с текстом. 
Типы текстов: 
повествование, 
описание, 
рассуждение 

2 Работа над текстами разных типов. 

6. Учебный текст как 
источник 
информации. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Комплексная работа. Выполнение заданий 
из банка PISA, TIMSS. 

7. Составление плана на 
основе исходного 
текста. 

2 Работа над текстом. Подготовка к ВПР. 

8. Создавать 
собственные тексты, 
применять 
информацию из 
текста при решении 
учебно-практических 
задач. 

2 Сочинение. Подготовка к ВПР. 

9. Проведение 
рубежной аттестации. 

2 Выполнение заданий в форме ВПР. 

Модуль «Основы математической грамотности» 
10. Применение чисел и 

действий над ними. 
Вводный 
мониторинг. 

2 Счет и десятичная система счисления. 
Комплексная работа. 

11. Сюжетные задачи, 
решаемые с конца. 

2 Решение логических задач. Подготовка к 
олимпиаде по математике. 

12. Задачи на 
взвешивание. 

2 Решение практических задач. 

13. Логические задачи: 
задачи о «мудрецах», 
о лжецах и тех, кто 
всегда говорит 
правду. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Подготовка к олимпиаде. 
Решение задач. 

14. Наглядная геометрия.  2 Задачи на разрезание и перекраивание. 
Разбиение объекта на части и составление 
модели. 

15-16. Комбинаторные 
задачи.  

4 Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. Выполнение заданий 
из банка PISA, TIMSS. 
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17. Проведение 
рубежной аттестации. 

2 Комплексная работа в форме ВПР. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
18. Движение и 

взаимодействие 
частиц. Вводный 
мониторинг. 

2 Признаки химических реакций. 
Работа в форме ВПР. 

19. Воздух и его 
свойства. 

2 Работа над текстами по теме. Выполнение 
заданий из банка PISA, TIMSS. 

20. Углекислый газ в 
природе и его 
значение. 

2 Работа над текстами по теме. 

21. Вода. Уникальность 
воды. 

2 Работа над текстами по теме.  

22. Почвы и их свойства. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Выполнение заданий в форме ВПР. 

23. Земля, внутреннее 
строение Земли. 
Знакомство с 
минералами, горной 
породой и рудой. 

2 Работа над текстами по теме. Подготовка к 
ВПР. 

24-25. Уникальность 
планеты Земля.. 

4 Условия для существования жизни на 
Земле. Свойства живых организмов. 
Выполнение заданий из банка PISA, TIMSS. 

26. Проведение 
рубежной аттестации. 

2 Работа в форме ВПР. 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 
27. Как появились 

деньги? Вводный 
мониторинг. 

2 Как появились деньги и что  они могут. 
Решение задач с величинами «цена»,»кол-
во», «стоимость». 

28. Деньги в разных 
странах. 

2 Чтение текстов по теме. Решение задач. 

29. Деньги настоящие и 
ненастоящие. 

2 Понятие «деньги подлинные» и 
«фальшивые». Как их отличить. 
Сувенирные деньги. Работа над текстами по 
теме. 

30. Как разумно делать 
покупки? 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Практическая работа. Работа с текстом, 
содержащим данные по теме. 

31. Кто такие 
мошенники? 

2 Беседа по теме. Чтение текстов. 

32. Личные деньги. 2 Практическая работа. 
33. Сколько стоит «своё 

дело»? 
2 Понятие «своё дело». Игра « 

Экономические загадки». 
34. Проведение 

рубежной аттестации. 
2 Комплексная работа. 

3 класс 
№п/п Тема Кол-во 

часов 
Содержание. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 
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1. Фольклор. 
Пословицы, 
поговорки как 
источник 
информации. 

2 Определение основной темы в фольклорном 
произведении. 

2-. Вводный мониторинг. 
Сопоставление 
содержания текстов 
разговорного стиля.  

2 Практическая работа над текстом. 

3-4. Работа с текстом: как 
выделить главную 
мысль текста или его 
частей? 

4 Чтение рассказа Н. Носова «Фантазёры».  
В. Драгунский «Друг детства». 
Г. Скребицкий « Кот Иваныч». Работа над 
текстами. Составление плана, пересказ. 

5. Типы текстов:  текст 
описание 

2 Понятие о тексте описании. Работа над 
текстом. 

6. Типы текстов:  текст 
повествование.  

2 Понятие о тексте повествовании. Работа над 
текстом. 

7. Типы текстов:   текст  
рассуждение. 

2 Понятие о тексте рассуждении. Работа над 
текстом. 

8-10. Работа со сплошным 
текстом. 
Промежуточный 
мониторинг. 

6 Рассказ К. Паустовского «Дремучий 
медведь».  
Комплексная работа над текстом. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
11. Изучение природы.  2       Изучать природу – значит любить и 

охранять её. Науки о природе. Как    
изучают природу. Наблюдения в природе, 
описание живых объектов. Тексты на 
заданную тему. 

12. Условия, в которых 
мы живем. 

2 Солнце - источник тепла и света на Земле. 
Сезонные явления нашей местности. 
Особенности весны, лета, осени, зимы. 
Неблагоприятные и необычные явления 
природы. Как уменьшить влияние опасных 
явлений погоды на природу родного края.  
Выполнение заданий из банка PISA, TIMSS. 

13. Кто и как живет рядом 
с нами. 

2 Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, 
влага в жизни растений. Нужны ли 
комнатные растения в доме. Чужестранные 
пришельцы на подоконнике - что мы о них 
знаем. 

14.  Почему надо беречь и 
охранять растения. 

2 Почему надо беречь и охранять растения. 
Растения Красной книги. Чтение текстов, 
выполнение заданий к ним. 

15. Грибы - удивительное 
царство. 

2 Грибы - удивительное царство. Грибы 
ядовитые и съедобные. Работа с атласом – 
определителем. 

16. Где растут 
лишайники, о чем они 
могут рассказать. 

2 Лишайники. Работа с детской 
энциклопедией. 

17. Многообразие 
животных родного 

2 Многообразие животных родного края. 
Особенности животных каждого вида. 
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края. Тексты по теме, чтение выполнение заданий 
из банка PISA, TIMSS. 

18. Что охраняют в 
заповедниках и 
заказниках Самарской 
области. 

2 Почему надо соблюдать правила поведения 
в природе. Что охраняют в заповедниках и 
заказниках Самарской области. Охранять 
природу - значит охранять здоровье. 

Модуль «Основы математической грамотности» 
19. Удивительный мир 

чисел. 
2 История развития математики. Из истории 

чисел и цифр. Интересные приёмы устного 
счёта. Виды цифр. Римская нумерация. 
Римские цифры от 1 до 50. Единицы 
времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с 
часами (циферблат с римскими цифрами), с 
календарем (запись даты рождения с 
использованием римских цифр в 
обозначении месяца, запись 
знаменательных дат). 
 

20. Решение 
математических 
ребусов. 

2 Ребус. Правила разгадывание ребусов: 
прибавление при чтении буквы «у», 
прибавление при чтении предлогов «за» или 
«перед»,добавление при чтении слога «по», 
прибавление при чтении предлога «с». Что 
такое математический ребус. Решение 
математических ребусов. 

21. Мир занимательных 
задач. 

2 Решение олимпиадных задач. 

22. Последовательность 
«шагов» (алгоритм) 
решения задач. 

2 Ориентировка в тексте задачи, выделение 
условия и вопроса, данных и искомых чисел 
(величин). 
Решение практических задач. 

23. Выбор необходимой 
информации, 
содержащей в тексте 
задачи, на рисунке 
или в таблице, для 
ответа на заданные 
вопросы. 

2 Работа с таблицами, диаграммами, поиск 
информации для решения задач. 
Выполнение заданий из банка PISA, TIMSS. 

24. Решение задач.. 2 Выбор наиболее эффективных способов 
решения. Работа с текстами, в которых есть 
математические данные. Задачи с 
некорректными данными, с избыточным 
составом условия. Задачи на оперирование 
понятиями «все», «некоторые», 
«отдельные». 

25 Первые шаги в 
геометрии. 
Простейшие 
геометрические 
фигуры. 

2 Работа с текстами, в которых есть 
математические данные. Решение задач на 
нахождение площади, периметра. Задачи – 
расчёты. 

26. Итоговый 
мониторинг. 

2 Комплексная работа. 
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Модуль «Финансовая грамотность» 
27-28 Откуда в семье деньги 

 
4 Понимание того, от чего зависят доходы 

семьи. 
Рассматривать источники доходов и 
объяснять, что влияет на размер доходов. 
Различать виды доходов семьи 

29-30 На что тратятся 
деньги. 

4 Понимание происхождения расходов. 
Считать общую сумму расходов. 
Различать планируемые и непредвиденные 
расход 

31 Как умно управлять 
своими деньгами 

2 Понимание того, что семейный бюджет 
планируется заранее, но бывают 
непредвиденные расходы. 
Умение составлять бюджет семьи. 
Составлять семейный бюджет на условных 
примерах. 

32-33 Как делать 
сбережения. 
  
 

4 Понимание того, из чего складываются 
сбережения. 
Сравнивать разные виды сбережений. 
Различать виды сбережений. 

34 Повторение 
изученного по теме 
«Семейный бюджет». 

2 Групповая работа, творческая работа, 
игровая деятельность 

4 класс 
№п/п Тема Кол-во 

часов 
Содержание. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 
 
1. 

Определение основной 
темы и главной мысли в 
произведении. 

2 Рассказы современных писателей.Е. 
Велтистов «Мальчик из чемодана». Чтение и 
анализ. 

 
2. 

Определение авторской 
позиции в 
художественном тексте. 
Вводный мониторинг. 

2 Е. Велтистов «Мальчик из чемодана». 
Работа над текстом. 

 
 
 
3-4. 

Как понимать 
информацию, 
содержащуюся в тексте, 
как преобразовывать 
текстовую информацию с 
учётом цели 
дальнейшего 
использования. 

4 Чтение произведения Е. В. Медведева 
«Баранкин, будь человеком». Работа с текстом. 

 
5. 

Работа с текстом. Типы 
текстов: повествование, 
описание, рассуждение 

2  
Работа над текстами разных типов. 

 
6. 

Учебный текст как 
источник информации. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Комплексная работа. Выполнение заданий из 
банка PISA, TIMSS. 

7. Составление плана на 
основе исходного текста. 

2 Работа над текстом. Подготовка к ВПР. 
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8. 

Создавать собственные 
тексты, применять 
информацию из текста 
при решении учебно- 
практических задач. 

2 Сочинение. Подготовка к ВПР. 

9. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Выполнение заданий в форме ВПР. 

Модуль «Основы математической грамотности» 
 
10. 

Применение чисел и 
действий над ними. 
Вводный мониторинг. 

2 Счет и десятичная система счисления. 
Комплексная работа. 

11. Сюжетные задачи, 
решаемые с конца. 

2 Решение логических задач. Подготовка к 
олимпиаде по математике. 

12. Задачи на взвешивание. 2 Решение практических задач. 
 
 
13. 

Логические задачи: 
задачи о «мудрецах», о 
лжецах и тех, кто всегда 
говорит правду. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Подготовка к олимпиаде. 
Решение задач. 

14. Наглядная геометрия. 2 Задачи на разрезание и перекраивание. 
Разбиение 
объекта на части и составление модели. 

15-16. Комбинаторные задачи. 4 Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. Выполнение заданий из 
банка PISA, TIMSS. 

17. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Комплексная работа в форме ВПР.  
 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
 
18. 

Движение и 
взаимодействие частиц. 
Вводный мониторинг. 

2 Признаки химических реакций. 
Работа в форме ВПР. 

19. Воздух и его свойства. 2 Работа над текстами по теме. Выполнение 
заданий из банка PISA, TIMSS. 

20. Углекислый газ в 
природе и его значение. 

2 Работа над текстами по теме. 

21. Вода. Уникальность 
воды. 

2 Работа над текстами по теме. 

 
22. 

Почвы и их свойства. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Выполнение заданий в форме ВПР. 

 
 
23. 

Земля, внутреннее 
строение Земли. 
Знакомство с 
минералами, горной 
породой и рудой. 

2 Работа над текстами по теме. Подготовка к 
ВПР. 

 
24-25. 

Уникальность планеты 
Земля.. 

4 Условия для существования жизни на Земле. 
Свойства живых организмов. Выполнение 
заданий из банка PISA, TIMSS. 

26. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Работа в форме ВПР. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» 
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27. Как появились деньги? 
Вводный мониторинг. 

2 Как появились деньги и что они могут. 
Решение задач с величинами «цена», «кол-во», 
«стоимость». 

28. Деньги в разных странах. 2 Чтение текстов по теме. Решение задач. 
 
29. 

Деньги настоящие и 
ненастоящие. 

2 Понятие «деньги подлинные» и «фальшивые». 
Как их отличить. Сувенирные деньги. Работа 
над текстами по теме. 

 
30. 

Как разумно делать 
покупки? 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Практическая работа. Работа с текстом, 
содержащим данные по теме. 

31. Кто такие мошенники? 2 Беседа по теме. Чтение текстов. 
32. Личные деньги. 2 Практическая работа. 
33. Сколько стоит «своё 

дело»? 
2 Понятие «своё дело». Игра «Экономические 

загадки». 
34. Проведение рубежной 

аттестации. 
2 Комплексная работа. 

Тропинка в профессию 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 класс 
Модуль I «Играем в профессии» (33 часа) 
Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 
Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки).Конкурс маляров. Игра «Кто 
потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» 
(расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы 
(Без охоты..(нет рыбока), без дела жить-…(только небо коптить).Викторина «Угадай 
профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), 
кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 
Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и 

предметы соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, 
повар-кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 
Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к 

каждой картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, 
врач, пожарник, продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых 
нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. 
Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 
Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических 

фигур, конструктора. Физкультминутка. Просмотрм/ф. Игра со счётными палочками. 
Строим модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 
строителем. Какую пользу приносят наши знания. 

 Магазин (2ч.). Ролевая игра. 
Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Анализ 
стихотворений. Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». 
Заведующая, продавец, товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый 
продавец. Итог: как называется профессия людей работающих в магазине? 
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Аптека (2ч.).Ролевая игра. 
Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания 

аптеки. Физкультминутка. Просмотрм/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель 
грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую 
пользу приносят наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 
Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. 

Просмотрм/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что 
нужно знать, чтобы стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без 
труда..(не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. 
Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.) Чтение. 
Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия. Обсуждение прочитан-

ного.  Ответы на вопросы. 
С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»(3 ч.).Видеоурок. 
Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». 

Обсуждение поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. 
Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 
Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, 

рубанок, инженер, доктор, конструктор, шофер. 
К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 
Игра-демонстрация, викторина. 
Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 
Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 
Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой 

школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной 
столовой. 

Поварята. (2ч).Конкурс-игра. 
2 класс 
Модуль II «Путешествие в мир профессий» (34 часа) 
Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра. 
Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой- 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов). 
Изображения  рабочая одежда из выбранных карточек, средства  труда, место 

работы. Определить профессии, результат труда человека. 
 Разные дома (2ч.).Практическое занятие. 
Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на 

несколько групп. Выполнить следующее задание:из кубиков построить дома. Игра-
соревнование со строительными игровыми материалами. Конструирование из настольного 
конструктора. Итог, награждение. 

Дачный домик (2ч.). Практическое занятие. 
Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить 

аппликацию из цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, 
награждение. 

Моя профессия (2ч.). Игра-викторина. 
Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» 

(определить на ощупь инструменты). Итог. 
 Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра. 



217  

«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 
Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
Доктор «Айболит»(2ч.). Игра 
«Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача. 
Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. 

Для чего нужны лекарства. Итог. 
«Магазин» (2ч.). 
«Кто трудится в магазине», сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым 

набором «Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 
«Все работы хороши – выбирай на вкус!»  (2ч.). Игры. 
Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», 

«трудолюбие». Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина (шофер). 
Конкурс «мастерицы». Итог: мультимедиа - люди разных профессий. 

Д. Дж.Родари  «Чем пахнут ремесла» (2ч.).Инсценировка. 
Профессия«Строитель»(2ч.). Дидактическая игра. 
Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с 

изображением предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например:  
штукатур - мастерок, машина-шофер. 
Строительный поединок (2ч.). Игра-соревнование. 
Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из 

спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 
Путешествие в кондитерский цех (3 ч.). Экскурсия. 
Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто 

работает в кондитерской? Мастер-классы. 
«Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час. 
Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра 

Кравченко «Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная 
работа(профессия, специальность, классификация). Мультимедиа (изображение 
профессий: мастер, штукатур, сантехник, каменщик, крановщик). Чтение стихов: Г. 
Машин «Крановщик», С. Баруздин «Плотник», «Архитектор». Итог. 

3 класс 
Модуль III «У меня растут года…» (34 часа) 
Что такое профессия(2ч.). Игровая программа. 
Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами 

(например, «Труд кормит человека, а лень портит..»).Закончить пословицу: «Кто не 
работает, …… (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые 
используют люди разных профессий. Угадать профессии по первой букве.По пословице 
угадать профессию(например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

 У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с элементами игры. 
Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 
кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). 
Игра: «Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. 
Итог. Разгадывание кроссворд об инструментах. 

Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час. 
Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, 
если….». Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи 
перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс. 
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Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем 
занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна 
лень (В.Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». 
Конкурс-эстафета: «Кто быстрее забьёт гвоздь». 

Мир профессий (2ч.). Викторина. 
Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. 
Загадки о профессиях. 
Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору 

профессии). Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 
Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в 

(врач). Итог награждение лучших игроков. 
Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры. 
Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: 

хлеб-хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). 
Конкурс художников. Подведение итогов. 

Какие бывают профессии (2ч.).Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. 

Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, 
плотник, сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс 
архитекторов. Из одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и 
т.д.Итог. 

Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. 

Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о 
видах транспорта. Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня 
узнали. 

Моя профессия (2ч). КВН. 
Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка 

(назвать инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. 
Разрисовщики тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение 
команд. 

Наши друзья  - книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия в сельскую 
библиотеку.  

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, 
береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, 
которые создают книги (наборщик, печатник, переплетчик). 

 Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа. 
Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из которых получают 

сахар. Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, 
тракторист, шофер, химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назвать профессии на все 
буквы алфавита). 

«Турнир профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра. 
Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить 

профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» (вставить 
название фильмов). Игра «Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). 
Конкурс пантомимы (изобразить профессию). Подведение итогов. 

 Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал. 
Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая 

(чтение стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») 
Художественная (просмотр мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия  
«Объясните пословицу: «Всякая вещь трудом создана». 

Стройка  (2ч.). Экскурсия. 
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Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. 
Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со 
словами: бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум. 
Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. 

Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке 
территории. Подведение итогов. Поощрение. 

 Уход за цветами (2ч.).Практика. 
 Кулинарный поединок (2ч.). Шоу-программа. 
Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». 

Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А 
знаете ли вы?», «Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть 
фартук, кто быстрее нарежет овощи и тд.). Итоги конкурса, награждения команд. 

4 класс 
Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа) 
Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, презентация. 
Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, 
строительное, газетное дело. Задание: установить порядок постройки дома, установить 
порядок создание газеты. Подведение итогов. 

По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 
История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра 

«Кто самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра«Какой это знак». Ролевая 
игра - драматизация «Улица». 

 Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 
Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. 

Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто 
потерял свой инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». 
Итог игры. Награждение участников. 

О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово.Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей 

промолчать». Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра 
«магазин». 

 О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 
Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая 

книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 
Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 
Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 
«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 
«Капитанов». Домашнее задание- сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат редакции (корреспондент, 
фотограф, художник, наборщик). Задание 2–«Вы – редакторы» (отредактировать текст). 
Задание 3–«Вы – журналисты» (написать текст). Задание 4 –«Вы – художники» 
(выполнение иллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием 
газеты. 

 Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 
Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались 

новости в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи 
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(почтальон, сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в 
пер. с греч «далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

 Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 
Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 
Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 
инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

 Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 
Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных 

сфер (человек-человек, человек-техника, человек -природа, человек - художественный 
образ, человек - знаковая система). Дается задание составить план района, придумать 
название улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», 
сказочные жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

 Строительные специальности (2ч.). Практикум. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С 

чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем 
начальнику стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если 
строить здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться 
проектами при строительстве здания? 

«Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). Игровой 
вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 
сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 
слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с 
подушками». Итог. 

 Знакомство с профессиями  прошлого(2ч.). Конкурс - праздник. 
Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу 

требуются». Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 
«Человек трудом прекрасен»(2ч.). Игра-соревнование. 
«Умеешь сам - научи  другого»  (2ч.). Практикум. 
«Чей участок лучше?»  (2ч.). Практикум. 
«Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• Участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 
• расширение кругозора о мире профессий; 
• заинтересованность в развитии своих способностей; 
• участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 
• возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности, способность добывать новую информацию из различных источников. 
Внеклассная работа способствует накоплению непосредственных жизненных 

впечатлений обучающихся о тех или иных профессиях, что обеспечивает начало 
формирования гражданственного патриотического отношения к среде обитания и 
проживания и осознанных профессиональных интересов, а также построения образа «Я» в 
конкретной профессии. Таким образом, виды деятельности обучающихся  носят, прежде 
всего, поисково-исследовательский, проблемный и творческий характер. 

В результате изучения комплексной программы «Тропинка в профессию» 
младший школьник узнает: 

 основные сферы профессиональной деятельности человека; 
 основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе; 
 предприятия и учреждения микрорайона, города; 
 основные приёмы выполнения учебных проектов; 
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будет уметь: 
 оперировать основными понятиями и категориями; 
 рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе; 
 пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, 

научно-популярной литературы, СМИ, ИКТ. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения комплексной  программы «Тропинка в профессию» 
В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 
• когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 
• мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 
• поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 
Метапредметными  результатами программы внеурочной деятельности по  

комплексной программе  «Тропинка в профессию » - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 
• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
2. Познавательные УУД: 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 
• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Слушать и понимать речь других. 
• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Первый уровень результатов (1-й класс) – приобретение социальных 
знаний. Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на 
производство, встречи с людьми разных профессий 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного 
отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», 
«В магазине», «Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного 
общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 
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Личностные результаты: 
У ученика будут сформированы: 
положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 
осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 
в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события 
с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

У ученика могут быть  сформированы: 
стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 
успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 
национальности, с нарушениями здоровья 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ; 
принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  
планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 
учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  
контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  
оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы 

их устранения.  
Ученик получит возможность научиться: 
оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  
ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 
проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 
адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 
осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 
людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 
схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 
анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений и выводов;  

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 
полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 
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использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 
объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 
форме.  

Ученик получит возможность научиться: 
сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 
Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 
другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 
табличную);  

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 
диаграммы), создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 
выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 
средства для решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 
взаимной помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 
отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 
оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 
планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  
проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 
уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 
участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 
Предметные результаты: 
Знает: 
Основные сферы профессиональной деятельности человека; 
Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 
Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 
Основные приемы выполнения учебных проектов. 
Умеет: 
Оперировать основными понятиями и категориями; 
Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 
Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Модуль I  «Играем в профессии» (33 часа) 
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1 класс 
Модуль II «Путешествие в мир профессий» (34 часа) 

2 класс 
№ тема Кол-во 

часов 
форма проведения 

1-2 Мастерская удивительных 
профессий «Все работы хороши» 

2 Занятие с элементами игры 

3-4 «Разные дома» 2 Конструирование 
5-6 «Дачный домик» 2 Аппликация 
7-8 «Моя профессия» 2 Игра-викторина 
9-10-11 «Профессия «Врач» 3 Занятие с элементами игры, 

приглашение врача 
12-13 «Больница» 2 Сюжетно-ролевая игра 
14-15 Доктор «Айболит» 2 Сюжетно-ролевые игры, 

просмотр мультфильма 
16-17 «Кто нас лечит» 2 Экскурсия в медицинский 

пункт 
18-19 «Магазин» 2 Сюжетно-ролевая игра, 

просмотр мультфильма 
20-21- «Парикмахерская» 3 Сюжетно-ролевая игра 

№ тема Кол-во 
часов 

форма проведения 

1-2 «Все работы хороши» 2 занятие с элементами игры- 
видеознакомства 

3-4 «Кому, что нужно» 2 дидактическая игра 
беседа 

5-6 «Оденем куклу на работу, едем 
на работу» 

2 занятие с элементами игры 
беседа 

7-8 «Мы строители» 2 занятие с элементами игр 
видеознакомства 

9-10 «Магазин» 2 Знакомство с атрибутами, 
ролевая игра 

11-12 «Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. 
Ролевая игра 

13-14 «Аптека» 2 Знакомство с атрибутами, 
ролевая игра 

15-16 «Больница» 2 Знакомство с атрибутами, 
ролевая игра 

17-18 «Какие бывают профессии»  2 Видеознакомство,  игровой час 
19-20 С.Михалков «Дядя Степа» 2 Чтение, беседы,викторины 
21-22-23 «Дядя Степа-милиционер» 3 Экскурсия,  видеоурок,  встреча  

с работником полиции 
24-25 В.Маяковский «Кем быть?» 2 Чтение, беседа, обсуждение 

«Кем я хотел бы быть?» 
26-27 К.Чуковский «Доктор Айболит» 

 
2 Игра-демонстрация, викторина 

28-29 Уход за цветами  2 практика 
30-31 Профессия повар 2 Экскурсия, видеоурок, 

викторина 
32-33 «Поварята» 2 практикум 
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22 
23-24 «Все работы хороши – выбирай на 

вкус!»  
2 Сюжетно-ролевая игра 

25-26 Дж. Родари«Чем пахнут ремесла» 2 Работа с текстами, 
инсценировка 

27-28 Профессия «Строитель» 2 Дидактическая игра 
29-30 Строительный поединок 2 Игра-соревнование 
31-32-
33 

Путешествие в кондитерский цех  3 Экскурсия. Мастер-классы. 

34 «Где работать мне тогда? Чем мне 
заниматься?» 

1 Инсценировка стихотворения 
Александра Кравченко 
«Честный ответ», мультимедиа. 

Модуль III« У меня растут года…» (34 часа) 3 класс 
№ тема Кол-во 

часов 
форма проведения 

1-2 «Что такое профессия» 
 

2 игровые программы, проект 

3-4 «У кого мастерок, у кого молоток» 2 беседа с элементами  игры, 
конкурс 

5-6 «Истоки трудолюбия» 2 игровой час 
7-8 «Домашний помощник» 2 игра-конкурс,  сочинение 
9-10 «Мир профессии» 2 Викторина,  ролевая игра 
11-12 «Угадай профессии» 2 занятие с элементами  игры 
13-14 «Какие бывают профессии» 

 
2 занятие с элементами  игры 

15-16 «Куда уходят поезда» 2 занятие с элементами  игры 
17-18 «Моя профессия» 2 КВН,  проект 
19-20 «Наши друзья-книги» 1 Экскурсия в  сельскую 

библиотеку 
20-21 «Откуда сахар пришел» 2 Презентация,  беседа 
22-23 «Турнир профессионалов» 2 конкурс-игра 
24-25-
26 

«Все профессии нужны, все 
профессии важны» 

3 Устный журна7 

26-28 «Строим дом» 2 Экскурсия,  конструирование 
29 Операция« Трудовойдесант»  1 практикум 
30-31 «Уход за цветами» 2 практикум 
32-33 «Кулинарный поединок» 2 шоу-программ,  проект 
Модуль IV«Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа) 4 класс 
№ тема Кол-во 

часов 
форма проведения 

1-2 «Любое дело - моё счастье в 
будущем» 
 

2 классный час, презентация, 
работа в группах 

3-4 «По дорогам идут машины» 2 беседы - тренинг 
5-6 «Все работы хороши» 2 игра-конкурс 
7-8 «О  профессии продавца» 2 беседа-тренинг 
9-10 «О профессии библиотекаря» 2 беседа с элементами игры 
11-12 «Праздник в городе Мастеров» 2 КВН 
13-14 «Работники издательства и 

типографии»  
2 Экскурсия  в типографию,  

ролевая игра 
15-16 «Как приходят вести» 2 Экскурсия на почту 
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17-18 «Веселые мастерские» 2 Игра - состязание 
19-20 «Путешествие в Город Мастеров» 2 профориентации - игра 
21-22 «Строительные специальности»  2 Практикум, защита проекта 
23-24 «Время на раздумье не теряй, с 

нами вместе трудись и играй» 
2 Игровой вечер 

25-26 «Знакомство с промышленными 
профессиями» 

2 Конкурс-праздник 

27-28 «Человек трудом красен» 2 Игра-соревнование 
29-30 «Умеешь сам -научи другого»  2 Практикум 
31-32 «Чей участок лучше» 2 Практикум 
33-34 «Кулинарный поединок» 2 Практикум 

Двигательная активность 
1 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 
физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 
древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления 
и соблюдения. 

Физическое совершенствование.  
Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного 
её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 
воздухе. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 
подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами спортивных и подвижных игр.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 
 Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
 Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

—становление ценностного отношения к истории и развитию физической 
культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 
здоровья человека; 

—формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 
учебных заданий; 

— проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
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—уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

—стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 
образа жизни; 

—проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 
физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 
культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 
действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 
результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
—  находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 
— устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 
—  сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 
—  выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 
коммуникативные УУД: 
—  воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  
—  высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
—  управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 
других учащихся и учителя;  

—  обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 
определения победителей; 

регулятивные УУД: 
—  выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  
—  выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 
—  проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 
Предметные результаты 
К концу обучения обучающийся научится: 
— приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
—  соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 
—  выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
—  анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 
—  играть в подвижные игры с общеразвивающей направленность. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ Наименование Часов  
 

Виды деятельности Виды,  
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п/п разделов и тем 
программы 

изучения  формы  
контроля 

всего   1. Режим дня 
школьника 

2 Бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью; Познавательные 
интересы, активность, инициативность, 
любознательность и  
самостоятельность в познании; Признание 
индивидуальности каждого человека; 
Проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности. 

Устный 
опрос 

2. Техника 
безопасности при 
выполнении 
физических 
упражнений. 

1 Бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью; Познавательные 
интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в 
познании; Признание индивидуальности 
каждого человека; Проявление сопреживания, 
уважения и доброжелательности. 

 

Устный 
опрос 

3. Техника 
безопасности при 
выполнении 
проведении игр. 

1 Бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью; Познавательные 
интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в 
познании; Признание индивидуальности 
каждого человека; Проявление 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности. 

 

Устный 
опрос 

. Музыкально-
сценическая игра 

22 Бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью; Познавательные 
интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в 
познании; Признание индивидуальности 
каждого человека; Проявление 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности. 
 Соблюдение правил здорового и безопасного 
(для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе 
информационной) 

Устный 
опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Упражнения со 
скакалкой 

7 Бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью; Познавательные 
интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в 
познании;  
Признание индивидуальности каждого 
человека; Проявление сопереживания, 
уважения и доброжелательности. 

Устный 
опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

 
 

33 

Двигательная активность  
2-4 класс 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 
физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 
древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления 
и соблюдения. 

Физическое совершенствование.  
Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного 
её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 
воздухе. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 
подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами спортивных и подвижных игр.  

Планируемые результаты 
освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты 
Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 
Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 
Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 
Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье. 
Представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 
Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 
Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ 

жизни. 
Регулятивные результаты 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Способы организации рабочего места. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 
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Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и 
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку технике 
выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 
в движениях и передвижениях человека. 

Познавательные результаты 
Формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной 

форме 
Формирование действия моделирования нагрузки для развития основных 

физических качеств. 
Осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 
Осознание важности занятий плаванием. 
Осознание важности самостоятельного выполнения дыхательных упражнений 
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 

организующих упражнений. 
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. 
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 

упражнений. 
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 
Коммуникативные результаты 
Участие в диалоге на занятиях. 
Умение слушать и понимать других. 
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах 
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений 
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами занятия, владение специальной терминологией. 
Предметные результаты 
2 класс 

«Ученик научится» «Ученик получит возможность 
научится» 

‒ характеризовать содержательные основы 
здорового образа 
жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической 
подготовленностью, 
формированием качеств личности и 
профилактикой вредных 
привычек; 
‒ разрабатывать содержание 
самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и 

• представлять игры как средство 
укрепления здоровья, 
физического развития и физической 
подготовки человека; 
• оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку 
сверстникам при выполнении учебных 
заданий, 
доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
• организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры 
и элементы соревнований, осуществлять их 
‒ самостоятельно проводить занятия по 
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недели; 
‒ руководствоваться правилами 
профилактики травматизма и 
подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды 
в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
‒ руководствоваться правилами оказания 
первой помощи при 
травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, 
спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
‒ составлять комплексы физических 
упражнений 
оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с 
учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного 
организма; 
‒ классифицировать физические 
упражнения по их 
функциональной направленности, 
планировать их последовательность 
и дозировку в процессе самостоятельных 
занятий по укреплению 
здоровья и развитию физических качеств; 

обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 
объективное судейство; 
• бережно обращаться с инвентарём и 
оборудованием, 
соблюдать требования техники 
безопасности к местам 
проведения; 
• организовывать и проводить игры с 
разной целевой 
направленностью 
• взаимодействовать со сверстниками по 
правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
• в доступной форме объяснять правила 
(технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, 
эффективно их исправлять; 
• находить отличительные особенности в 
выполнении 
двигательного действия разными 
учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; 

3 класс 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научится» 
‒ формировать представления и знания о 
влиянии занятий по бадминтону 
на здоровье человека 
‒ планировать и организовать 
соревнования по бадминтону.  
играть в бадминтон по упрощенным 
правилам. 
‒ выполнять упражнения для развития 
силы кисти. 
продолжит формирование представлений о 
правилах встречные эстафеты 
безопасности и поведения при занятиях по 
бадминтону 
‒ осуществлять судейство по одному из 
осваиваемых видов спорта; 
‒ выполнять тестовые упражнения для 

‒ планировать и организовать 
соревнования по бадминтону. по 
бадминтону 
‒ обобщать знания и умения; повторить 
разученные ранее 
- выполнять упражнения с ракеткой 
правой и левой рукой. 
- выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского уровня индивидуального 
развития основных физических 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»;  
‒ выполнять технико-тактические 
действия национальных игры в условиях 
учебной и игровой деятельности; видов 
спорта; 
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оценки качеств. 
‒ выполнять основные технические 
действия и приемы 
‒ выполнять комплексы упражнений по 
профилактике 
‒ выполнять общеразвивающие 
упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных 
физических показателях здоровья; качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и координации движений 

- проводить восстановительные 
мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного 
массажа 
‒ выполнять комплексы упражнений 
лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений 
определять признаки положительного 
влияния занятий 
формировать знания о разнообразии игры 
в бадминтон, физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать 
укрепить 
уверенность детей в своих спортивных 
связь между развитием физических 
качеств и основных систем способностях 
организма; 

4 класс 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научится» 
‒ формировать представления и знания о 
влиянии занятий  
‒ планировать и организовать 
соревнования по бадминтону.  
- играть в бадминтон по упрощенным 
правилам. 
‒ выполнять упражнения для развития 
силы кисти. 
продолжит формирование представлений о 
правилах встречные эстафеты 
безопасности и поведения при занятиях по 
бадминтону 
‒ осуществлять судейство по одному из 
осваиваемых видов спорта; 
‒ выполнять тестовые упражнения для 
оценки качеств. 
‒ выполнять основные технические 
действия и приемы 
‒ выполнять комплексы упражнений по 
профилактике 
‒ выполнять общеразвивающие 
упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных 
физических показателях здоровья; качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и координации движений) 

‒ планировать и организовать 
соревнования по бадминтону. по 
бадминтону 
‒ обобщать знания и умения; повторить 
разученные ранее 
- выполнять упражнения с ракеткой 
правой и левой рукой. 
- выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского уровня индивидуального 
развития основных физических 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»;  
‒ выполнять технико-тактические 
действия национальных игры в условиях 
учебной и игровой деятельности; видов 
спорта; 
проводить восстановительные 
мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного 
массажа 
‒ выполнять комплексы упражнений 
лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений 
определять признаки положительного 
влияния занятий на здоровье человека 
- формировать знания о разнообразии игры 
в бадминтон, физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь 
между развитием физических качеств и 
основных систем способностях организма  
-укрепить уверенность детей в своих 
спортивных; 
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Воспитательные результаты 
Первый уровень результата 
• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 
• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого 
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Второй уровень результата 
• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни 
вообще.  

Третий уровень результата 
• регулярные занятия спортом; систематические оздоровительно- закаливающие 

процедуры; участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу 
социуме 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2-4  класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Часов  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля всего 

1. Техника безопасности 
на занятиях 

1 Соблюдение правил здорового и 
безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе 
информационной) Техника 
безопасности. Просмотр 

 

Устный 
опрос 

2. Основы теоретических 
знаний. 

1 Лекция о здоровье, здоровом 
образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об 
основных 
условиях и способах укрепления 
здоровья; 

Устный 
опрос 

3. ОФП 16 Развитие двигательных качеств 
учащихся, специальных умений 

Устный 
опрос 

4. Подвижные игры 16 Подвижные игры. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей  
 

Устный 
опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 

34 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
1-2 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа содержит 4 блока: 
«Буквы» - 14 ч. 
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Речь и ее значение в жизни. Устная и  письменная речь. Особенности устной речи. 
Классификация звуков. Смыслоразличительная функция звуков. 

«Слова» - 16ч. 
Слово. Его значение. Роль слова в устном речевом общении. Слова синонимы. 

Слова антонимы. Слова омонимы. Родственные слова.  
«Предложения» - 18ч. 
Культура речи. Вежливые слова: слова - изменения, слова - просьбы, слова — 

приветствия.  Скороговорки. Пословицы. 
«Текст» - 18ч. 
Текст. Отличие текста от простых предложений. Коллективное составление текста 

по заданной теме, сюжетным картинкам. Творческое дополнение предложений. 
Планируемые результаты 
освоения курса внеурочной деятельности 
Изучение курса формирует универсальные учебные действия: 
Личностные результаты: 
Личностные УУД  
общее представление о мире: 
осознание языка как основного средства общения межу людьми; 
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  
понимание богатства и разнообразие языковых средств для выражения чувств и 

мыслей. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные УУД  
речевая компетенция — умение правильно вести диалог; 
работая в парах (быть лидером и исполнителем), уметь договариваться, прийти к 

общему выводу; 
выражать свои мысли с соответствием возрасту полнотой и точностью; 
языковая компетентность — фонетическое произношение и различие на слух всех 

звуков русского языка, соблюдение правильного ударения в словах; 
применять основные графические изображения слога, слова, предложения; 
употреблять в своей речи слова синонимы. антонимы, многозначные слова; 
расширять словарный запас младшего школьника; 
социокультурная осведомленность — элементарные знания из истории русского 

языка. некоторых детских персонажей, детские стихи, загадки; 
Познавательные УУД  
моделировать различные языковые единицы (слог, слово, предложение); 
уметь сравнивать языковые явления русского языка на уровне букв, слов, 

предложений; 
использовать на доступном уровне логистические приемы мышления (анализ, 

классификация, обобщение, сравнение); 
выделять существенную информацию из прочитанного; 
уметь строить рассуждения; 
 Регулятивные УУД  
адекватно воспринимать оценку учителя, одноклассников;  
корректировать свою работу (вносить изменения, исправления); 
составлять план работы под руководством учителя; 
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения «что я знаю?» и «что еще не известно»; 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№/п Тема занятия Кол—во часов 
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Буквы — 14 часов 
1 Устная и письменная речь. 2 
2 Особенности устной речи. 2 
3 В мире звуков и тишины. 2 
4 Звуки бывают разные. 2 
5 К тайнам звуков и букв. 2 
6 В гости к Алфавиту. 2 
7 В гости к Алфавиту. 2 
Слово — 16 часов 
1 В страну слов. Знакомство со слогом. 2 
2 Что на что похоже. 2 
3 Тайна волшебных слов. 2 
4 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 2 
5 Слова — родственники. 2 
6 Чудесные превращения слов. 2 
7 Слова играют в прятки. 2 
8 Загадки. 2 
Предложение — 18 часов 
1 Культура речи. 2 
2 Поговорки. 2 
3 Скороговорки. 2 
4 Экскурсия в школьную библиотеку 2 
5 Конкурс «говорунов». 2 
6 Предложение или слово? 2 
7 Учимся составлять предложения. 2 
8 Учимся составлять предложения по картине. 2 
9 «Путаница» 2 
Текст-18 часов 
1 Экскурсия в парк. Голоса природы. 2 
2 Учимся рассуждать. Моя любимая игрушка. 2 
3 Учимся рассуждать. Мое домашнее животное. 2 
4 Текст. 2 
5 Опорные слова текста. 2 
6 Название текста. 2 
7 Пересказ текста. 2 
8 «Путаница». 2 
9 Экскурсия в районную библиотеку. 2 

Волейбол  
3-4 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» предназначена для учащихся 3–4 классов. 
Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 
и рассчитана на проведение занятий по 1 часу в неделю (34 часаов в год). Программа 
построена на основании современных научных представлений о физиологическом и 
психологическом развитии ребёнка этого возраста, раскрывает особенности 
соматического, психологического и социального здоровья. 

Волейбол (англ. volleyball – отбивать мяч на лету) – игра с мячом двух команд по 6 
человек на площадке 18×9 м, разделённой пополам сеткой. 

 Цель игры – ударом рук по мячу переправить его на сторону соперника так, чтобы 
тот не мог возвратить мяч обратно, не нарушая правил. 
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 Команда должна переправить мяч сопернику, использовав не более трёх ударов. 
При этом игрок не может ударить по мячу два раза подряд. 

 Задачи игроков – в соответствии с правилами направить мяч над сеткой и 
приземлить его на стороне соперника (в пределах границ площадки) или заставить 
соперника совершить ошибку. 

Занятие по волейболу состоит из трёх взаимосвязанных и в то же время 
относительно самостоятельных частей: а) подготовительной (разминка); б) основной; в) 
заключительной. 

 Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность 
связок, сухожилий, мышц, подвижность звеньев двигательного аппарата и 
функциональное врабатывание систем организма. 

 Примерное содержание подготовительной части занятия: 
1. Ходьба в колонне по одному: 
• обычная в сочетании с выполнением упражнений для рук (круговые движения 

руками в плечевых суставах с большой амплитудой, сжимание и разжимание пальцев рук, 
сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями); 

• на носках; на внешней и внутренней стороне стоп; 
• в полуприседе, в приседе. 
 2. Медленный бег в колонне по одному (1,5–2 мин): лицом вперёд; приставными 

шагами левым и правым боком вперёд; спиной вперёд; «змейкой». 
 3. Ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания. 
 4. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения. 
 5. Прыжковые упражнения: прыжки вверх со взмахом рук; прыжки вверх из упора 

присев; прыжки на одной ноге и на обеих ногах от одной лицевой линии волейбольной 
площадки до другой лицом вперёд, боком и спиной вперёд; с поворотом на 180°. 

 Методическое указание: координационная структура некоторых упражнений, 
выполняемых в подготовительной части, должна быть сходной с двигательными 
действиями, включёнными в основную часть занятия. 

 В основной части решаются следующие задачи: 
• обучение технике и тактике игры, их закрепление и совершенствование; 
• формирование умений применять технико-тактические действия в двусторонней 

игре; 
• развитие физических способностей. 
 В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. 

Закрепление и совершенствование технических приёмов и тактических действий 
осуществляется в середине и в конце основной части урока. 

 Чтобы хорошо и быстро освоить новые, особенно сложные движения и избежать 
появления ошибок, рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные 
и подводящие упражнения. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения 
новых движений. 

 Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в 
парах, во встречных колоннах, с перемещением в противоположную колонну. 

 Целенаправленное развитие физических способностей осуществляется на уроках 
в следующей последовательности: вначале скоростные, скоростно-силовые, 
координационные упражнения, затем силовые упражнения и упражнения на 
выносливость. 

 В связи с тем, что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые 
учебные задания, связанные с многократным повторением однообразных двигательных 
действий, целесообразно организовывать их выполнение в игровой и соревновательной 
форме (подвижные игры, эстафеты, игровые задания, соревнования – кто лучше, точнее, 
быстрее). 

 Занятие рекомендуется заканчивать двусторонней учебно-тренировочной игрой. 
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 Перед двусторонней игрой учитель распределяет учащихся на команды в 
зависимости от уровня их подготовленности. В старших классах судьи назначаются из 
числа занимающихся. При необходимости следует останавливать игру, давать 
соответствующие корректировочные указания, задания по тактике игры, по 
использованию технических приёмов, разучиваемых на уроке, обращать внимание на 
допускаемые учащимися ошибки. 

В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные 
моменты и допущенные недочёты, дают задание для самостоятельной работы. 

 Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся целесообразно 
давать домашние индивидуальные задания: 

• по физической подготовке (упражнения для развития силовых, скоростных и 
скоростно-силовых способностей); 

• по технической подготовке (упражнения в передачах, подаче, нападающем 
ударе); 

• по тактической подготовке (изучение тактики по игровым функциям, решение 
тактических задач). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 
здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 

• личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 
при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно; 
• проговаривать последовательность действий; 
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• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 
уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 
самостоятельно планировать свою деятельность; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала; 

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 
оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
 Коммуникативные УУД: 
• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 
 
 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
• осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 
пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 
спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование, 3 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Перемещения 8 
2 Верхняя передача 6 
3 Нижняя передача 6 
4 Верхняя прямая подача с середины площадки 4 
5 Приём мяча  3 
6 Подвижные игры и эстафеты 7 
7 Физическая подготовка в процессе занятия  
 Итого 34 часа  
Тематическое планирование, 4 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Индивидуальные тактические действия в защите 8 
2 Закрепление техники верхней передачи 6 
3 Закрепление техники нижней передачи 6 
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4 Верхняя прямая подача 4 
5 Закрепление техники приёма мяча с подачи 3 
6 Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 7 
7 Физическая подготовка в процессе занятия  
 Итого 34 часа  

Хоровое пение  
1-4 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает 
решение следующих задач: 

1. Певческая установка 
0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно 

сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. 
Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею 
в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 
наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 
Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 
воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 
смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у 
третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных 
особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне- физиологические признаки 
дыхания. 

 Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого 
дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 
3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую 

свечу). 
         С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных 
упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только 
физиологически верно  организует певческое дыхание, но способствует общему 
правильному развитию дыхательной функции.  

Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного 
резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что способствует 
раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт 
ребёнку возможность при исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом 
(через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же время полноценным. 

 К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровье-оберегающую функцию 
(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, 

которое 
вентилируется только при вдохе через нос). 
Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 
протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей 

делать 
достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при 

небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к 
неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука.  

Для развития навыка продолжительного выдоха следует предложить детям петь на 
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одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. Также учащимся объясняется, что 
место, где надо брать дыхание, называется цезурой и имеет обозначение V. 

3.Артикуляционные задачи. 
Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных 

зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. Педагог обязан 
знать артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением голосового 
аппарата.  

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 
раскрывается широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для 
раскрепощения голосового аппарата (см. литературу), освобождая его от зажатости 
напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к «а», но 
более затемнён по тембру.  

Глоточная полость округлой формы и несколько более расширена, чем при пении 
на «а». Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 
нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 
громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» 
приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса.  

При обучении детей вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», 
при исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот 
гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт 
возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. 
В упражнениях порядок гласных изменяется в связи с поставленной задачей.  

Педагог обязан знать о факторе взаимовлияния гласных: если первый гласный 
своими качествами воздействует на последующие, то и свойства последующих, в свою 
очередь, передаются первым.  

В работе над гласными следует: 
а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 
б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во 

рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 
в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади 
гласной: ай, ой, ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью  
артикуляционного аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчётливому исполнению 
гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость 
произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба.  

Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных 
движений кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. 
Согласные «б, п, г, к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и 
маленького язычка. Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука 
(мягкой или твёрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой 
вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных 
пояснений в отношении механики образования гласных и согласных звуков. 

4. Выработка подвижности голоса. 
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и 

чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с 
необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), 
усилением или ослаблением звучности.  

В работе над подвижностью должна соблюдаться постепенность: прежде чем петь 
упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном 
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темпе и с умеренной силой звучания. 
5. Расширение певческого диапазона детей. 
Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии 
голосового аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить 
примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с 
помощью упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном 
вверх.  

Следует следить за звучанием детского голоса – если дети поют форсированным, 
крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует 
избегать такого пения. 

6. Развитие чувства метроритма. 
Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений 

(см. литературу) или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном 
репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет 
выявления трудностей. 

Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей и 
подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 
Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать 

детям прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить  
кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 
исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет 
качество показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования. 
В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует 

заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью 
является пение без сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с 
обязательным проигрыванием основной мелодической темы. 

 Для создания условий наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать 
тихое пение.  

Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные 
задачи и решается с помощью специальных тренировочных упражнений. Следует 
использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля. 
В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, 

соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному 
артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач 
одновременного начала и окончания пения.  

Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои 
голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. 
Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение 

осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 
соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и 
многогранной предварительной работы.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате обучения пению в вокальной студии воспитанник должен: 
знать, понимать: 
- строение артикуляционного аппарата; 
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- особенности и возможности певческого голоса; 
- гигиену певческого голоса; 
- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 
- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 
- основы музыкальной грамоты; 
- различные манеры пения; 
- место дикции в исполнительской деятельности. 
уметь: 
- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, 

использовать «цепное» дыхание; 
- петь короткие фразы на одном дыхании; 
- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 
- петь легким звуком, без напряжения; 
- на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое Хоровое звучание 

своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 
- уметь делать распевку; 
- к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию. 
- соблюдать певческую установку; 
- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 
звукоизвлечения и его окончание); 
- жанры вокальной музыки; 
- произведения различных жанров; 
- великих вокалистов и хоровых коллективов России и мира; 
- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
- точно повторить заданный звук; 
- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
- правильно показать самое красивое звучание голоса; 
- петь чисто и слаженно в унисон; 
- петь чисто и «держать» свою партию в двухголосном исполнении 
- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 
- дать критическую оценку своему исполнению; 
- характеризовать выступления хоров 
- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 
- работать в сценическом образе; 
- принимать активное участие в творческой жизни хорового коллектива 
- основные типы голосов; 
- жанры вокальной музыки; 
- типы дыхания; 
- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 
- реабилитация при простудных заболеваниях; 
- особенности многоголосого пения; 
- обоснованность сценического образа. 
- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 
- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 
- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 
- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ пп Разделы Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.  1 1 1 1 
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2  Охрана голоса. 2 2 2 2 
3 Певческая установка 2 2 2 2 
4 Звукообразование. Музыкальные штрихи. 2 2 2 2 
5 Дыхание. 2 2 2 2 
6 Дикция и артикуляция 2 2 2 2 
7 7 Ансамбль. Элементы двухголосия 4 4 4 4 
8 Музыкально-исполнительская работа 4 4 4 4 
9 Ритм 1 2 2 2 
10 Сценическое движение 4 4 4 4 
11 Работа над репертуаром 4 4 4 4 
12 Концертная деятельность 4 4 4 4 
13 Творческие отчёты 1 1 1 1 
 Всего 135 часов 33 34 34 34 

Внеурочная деятельность «Театр в школе» 
Содержание курса 
1 класс 
Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя 
публике. Театр как вид искусства. Правила поведения в театре. Театральный этикет. Игры 
«Мы идём в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные 

профессии. Театральные игры. Сценический этюд «Профессии театра…» 
Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля 

онлайн (в записи). Обсуждение. Игры, викторины. 
Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие 

артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. 
Выразительное чтение. Слушание сказок, стихов, басен. Проигрывания-импровизации 
народных праздников, игр, сказок. 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, 

придумка в актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: 
«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового 
внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», 
«Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на основе реальных образов 
природы. Упражнения на подражание голосам животных и птиц. Озвучивание русской 
народной сказки «Теремок» 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Язык жестов, движений и 

чувств. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх («Я 
дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой 
театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические 

качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Понятия: круг, колонна, 
линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие двигательных 
способностей (ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на равновесие, 
координацию в пространстве. Произношение текста в движении. Пластическая 
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импровизация на музыку разного характера. Участие в играх и упражнениях на развитие 
пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, 

выделение основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное 
чтение по ролям. Этюдные репетиции на площадке. Репетиции отдельных картин в 
разных составах. Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Подведение итогов. 
2 класс 
Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя 
публике. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Правила 
поведения в театре. Театральный этикет. Тест «Какой я зритель». Игры «Мы идём в 
театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные 

профессии: актёр, сценарист, декоратор, гримёр и др. Театральные игры. Сценический 
этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля 

онлайн (в записи). Обсуждение. Игры, викторины. 
Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие 

артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. 
Выразительное чтение, громкость и отчётливость речи. Знакомство с детским фольклором 
(песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы и др.). Слушание сказок, стихов, басен. 
Проигрывания-импровизации народных праздников, игр, сказок. 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, 

придумка в актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: 
«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового 
внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», 
«Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на основе реальных образов 
природы. Упражнения на подражание голосам животных и птиц. Упражнения на 
звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, шум дождя, капель, гром и 
др. Озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей» 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в 

вымысел. Язык жестов, движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх-
превращениях, сюжетных играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , 
игры-перевёртыши, игры в теневой театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из 
детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические 

качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Понятия: точка зала 
(сцены), круг, колонна, линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на 
развитие двигательных способностей (ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), 
на равновесие, координацию в пространстве. Произношение текста в движении. 
Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку разного характера. 
Участие в играх и упражнениях на развитие пластической выразительности (ритмичности, 
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музыкальности, координации движений). Работа над жестами (уместность, 
выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча и пр.) 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, 

выделение основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное 
чтение по ролям. Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюдные 
репетиции на площадке. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание 
элементов декораций и элементов костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Обсуждение. 

Рефлексия. Подведение итогов. 
3 класс 
Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя 
публике. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее 
представление о видах и жанрах театрального искусства. Театральный этикет. Игры «Мы 
идём в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные 

профессии: актёр, режисёр, сценарист, декоратор, гримёр и др. Творческие задания и 
театральные игры. Сценический этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля 

онлайн (в записи). Обсуждение. Игры, викторины. 
Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие 

артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. 
Выразительное чтение, громкость и отчётливость речи. Проигрывания-импровизации 
народных праздников, игр, сказок. Организация «художественного события». 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, 

придумка в актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: 
«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового 
внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», 
«Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на основе реальных образов 
природы. Упражнения на подражание голосам животных и птиц. Упражнения на 
звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, шум дождя, капель, гром и 
др. Упражнения «Угадай шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и 
др. 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в 

вымысел. Язык жестов, движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх-
превращениях, сюжетных играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , 
игры-перевёртыши, игры в теневой театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из 
детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Понятия: точка зала (сцены), круг, 

колонна, линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие 
двигательных способностей (ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на 
равновесие, координацию в пространстве. Произношение текста в движении. Правильная 
техника дыхания. Участие в играх и упражнениях на развитие пластической 
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выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Работа над 
жестами (уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, 
прощание, встреча и пр.). Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с 
заданной музыкой, темпо-ритмом : «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как 
великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь». 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, 

выделение основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное 
чтение по ролям. Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюдные 
репетиции на площадке. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание 
элементов декораций и элементов костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Обсуждение. 

Рефлексия. Подведение итогов. 
4 класс 
Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя 
публике. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее 
представление о видах и жанрах театрального искусства. Театральный этикет. Игры «Мы 
идём в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные 

профессии: актёр, ежиссер, сценарист, декоратор, гримёр и др. Творческие задания и 
театральные игры. Сценический этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля 

онлайн (в записи). Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления». 
Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие 

артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. 
Выразительное чтение, громкость и отчётливость речи. Проигрывания-импровизации 
народных праздников, игр, сказок. Организация «художественного события». 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, 

придумка в актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: 
«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового 
внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», 
«Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на основе реальных образов 
природы. Упражнения на подражание голосам животных и птиц. Упражнения на 
звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, шум дождя, капель, гром и 
др. Упражнения «Угадай шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и 
др. 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в 

вымысел. Язык жестов, движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх-
превращениях, сюжетных играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , 
игры-перевёртыши, игры в теневой театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из 
детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Понятия: точка зала (сцены), круг, 

колонна, линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие 
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двигательных способностей (ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на 
равновесие, координацию в пространстве. Произношение текста в движении. Правильная 
техника дыхания. Участие в играх и упражнениях на развитие пластической 
выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Работа над 
жестами (уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, 
прощание, встреча и пр.). Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с 
заданной музыкой, темпо-ритмом : «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как 
великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь». Перестроение в указанные фигуры, 
в том числе и геометрические. 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, 

выделение основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное 
чтение по ролям. Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюдные 
репетиции на площадке. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание 
элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюмов. Сводные репетиции. 
Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Обсуждение. 

Рефлексия. Подведение итогов. 
Планируемые результаты 
Личностные 
- умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения 

учебной задачи и правильность её выполнения; 
- приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
- способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми. 
Метапредметные 
Познавательные 
- развить интерес к театральному искусству; 
- освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 
- сформировать представления о театральных профессиях; 
- освоить правила проведения рефлексии; 
- строить логические рассуждения и делать выводы; 
- выражать разнообразные эмоциональные настроения (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение); 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- ориентироваться в содержании текста. 
Регулятивные 
- приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподпвателем; 
- планирование своих действий на отдельных этапах работы; 
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 
- анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью 

педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
Коммуникативные 
- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; 
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
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- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Формы внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие. Азбука 
театра 

2 Знакомство, инструктаж, беседа, игры, 
тестирование 

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные), 
творческие задания 

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе 

4. Культура и техника речи. 
Художественное чтение 

4 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

5. Основы актёрской грамоты 4 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие 
задания, игры 

7. Ритмопластика. 
Сценическое движение 

5 Беседа, наблюдение, творческие 
задания, игры 

8. Актёрский практикум. 
Работа над постановкой 

8 Наблюдение, творческие задания, 
игры, репетиции 

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт 

Итого: 33  

2 класс 
 
п/п 

Название раздела Количеств
о 
часов 

Формы внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие. Азбука 
театра 

2 Знакомство, инструктаж, беседа, игры, 
тестирование 

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные), 
творческие задания 

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе 

4. Культура и техника речи. 
Художественное чтение 

4 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

5. Основы актёрской грамоты 3 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие 
задания, игры 

7. Ритмопластика. Сценическое 
движение 

5 Беседа, наблюдение, творческие 
задания, игры 
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8. Актёрский практикум. 
Работа над постановкой 

10 Наблюдение, творческие задания, 
игры, репетиции 

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт 

Итого: 34  

3 класс 
№ 
п/п 

Название раздела Количеств
о 
часов 

Формы внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие. Азбука 
театра 

2 Знакомство, инструктаж, беседа, игры, 
тестирование 

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные), 
творческие задания 

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе 

4. Культура и техника речи. 
Художественное чтение 

4 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

5. Основы актёрской грамоты 3 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие 
задания, игры 

7. Ритмопластика. Сценическое 
движение 

5 Беседа, наблюдение, творческие 
задания, игры 

8. Актёрский практикум. 
Работа над постановкой 

10 Наблюдение, творческие задания, 
игры, репетиции 

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт 

Итого: 34  

4 класс 
№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Формы внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие. Азбука 
театра 

2 Знакомство, инструктаж, беседа, 
игры, тестирование 

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные), 
творческие задания 

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе 

4. Культура и техника речи. 
Художественное чтение 

4 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

5. Основы актёрской грамоты 3 Беседа, наблюдение, творческие 
задания 

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие 
задания, игры 

7. Ритмопластика. 
Сценическое движение 

5 Беседа, наблюдение, творческие 
задания, игры 
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8. Актёрский практикум. 
Работа над постановкой 

10 Наблюдение, творческие задания, 
игры, репетиции 

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт 

Итого: 34  
Шахматы в школе 
1. Содержание учебного предмета 
1 класс 
Теоретические основы и правила шахматной игры (30ч) 
Сведения из истории шахмат. 
История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. 

Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 
шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины 
и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 
фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 
фигур, основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность (3ч) 
Соревнования. 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

соревнования. 
2 класс 
Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 
Сведения из истории шахмат. 
Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 
Базовые понятия шахматной игры. 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины 
и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 
фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 
фигур, основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, 
основы дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность (13ч) 
Конкурсы решения позиций.Соревнования.Шахматный праздник. 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 
3 класс 
Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 
Сведения из истории шахмат. 
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Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 
оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований 
по шахматам, системы проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры. 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины 
и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 
фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 
фигур, основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, 
основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, 
атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной 
партии, основы пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (13ч) 
Конкурсы решения позиций. Соревнования. Шахматный праздник 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 
4 класс 
Теоретические основы и правила шахматной игры (23ч) 
Сведения из истории шахмат. 
История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном 

обществе. 
Базовые понятия шахматной игры. 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины 
и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 
фигуры, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, 
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 
сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; 
шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 
нерокировавшегося короля в начале партии, атака на равносторонних и разносторонних 
рокировках, основы анализа шахматной партии, основы пешечных, ладейных и 
легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (11ч) 
Конкурсы решения позиций. 
Соревнования. 
Шахматный праздник. 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 
В связи с тем, что результат обучения предмета «Шахматы» невозможно выразить 

цифровой оценкой при изучении курса используется зачетная система оценивания. 
1. Планируемые результаты обучения 
Рабочая программа учебного предмета «Шахматы» обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 
заложенных в ФГОС НОО. 
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Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные 
личностные качества обучающихся, которые будут сформированы в процессе 
освоенияпрограммного материала: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России; 
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральнойдецентрации; 
- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной шахматной культурой; 
- формирование основ шахматной культуры; 
- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 
здоровья; 
- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
- уважительное отношение к иному мнению; 
- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам 
других людей; 
- умение управлять своими эмоциями; 
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 
- оказание бескорыстной помощи окружающим. 
Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 
сформированностиуниверсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 
Познавательные УУД: 
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 
- овладение способом структурирования шахматных знаний; 
- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения 

учебнойзадачи в зависимости от конкретных условий; 
- овладение способом поиска необходимой информации; 
- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 
проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемытворческого или поискового характера; 
- овладение действием моделирования, а также широким спектром 

логическихдействий и операций, включая общие приёмы решения задач; 
- умение строить логические цепи рассуждений; 
- умение анализировать результат своих действий; 
- умение воспроизводить по память информацию; 
- умение устанавливать причинно – следственные связи; 
- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 
реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение 

находить 
нестандартные решения. 



253  

Коммуникативные УУД: 
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 
согласования различных позиций; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 
- умение донести свою позицию до других; 
- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи. 
Регулятивные УУД: 
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Предметные результаты освоения программы характеризуют умение и 

опытобучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 
предмета. 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 
соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 
- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 
В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся должны 

знать/применять: 
– правила техники безопасности во время занятий; 
– историю возникновения и развития шахматной игры; 
– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой 

вклад они внесли в развитие шахмат; 
– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 
– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения 

соревнований, шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, 
физическими, духовно-нравственными) качествами должен обладать шахматист - 
спортсмен; 

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся 
шахматных деятелей России; 

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности 
К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся должны: 
• уметь объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые и черные, ход, 
взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, паи, 
ничья; 

• знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила 
хода и взятие каждой фигуры; 
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• иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные 
угрозы партнера; 

• ориентироваться на шахматной доске; 
• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 
• правильно располагать шахматную доску между партнерами; 
• правильно расставлять фигуры перед игрой; 
• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
• рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на 

мат в один ход; 
• знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 
• знать цену каждой шахматной фигуры; 
• усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

ферзем и королем; 
• владеть способом взятие на проходе; 
• записывать шахматную партию; 
• уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца с 

записью своих ходов и ходов партнера. 
К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся должны: 
• уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать 

и создавать свои угрозы; 
• защищать свои фигуры от нападения и угроз; 
• решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигур, сквозной удар, мат на последней 
горизонтали, открытый и двойной шахи; 

• ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 
• разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно 

выводя фигуры в дебюте; 
• реализовать большое материальное преимущество. 
К концу третьего учебного года (третий класс) учащиеся должны: 
• владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спёртый мат»; 
• понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии; 
• знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 
• уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество; 
• принимать участие в шахматных соревнованиях. 
К концу четвертого учебного года (четвертый класс) учащиеся должны: 
• владеть основными шахматными позициями, 
• владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов 

в практической игре, 
• находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-

три хода, 
• знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые 

дебюты и их теоретические варианты, 
• уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках, 
• разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, 

знать теоретические позиции, 
• уметь реализовывать материальное преимущество, 
• принимать участие в шахматных соревнованиях. 
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Тематическое планирование 
1 класс (33ч) 

Содержание 
раздела 

Количество 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (30ч) 
Из истории 
шахмат 

1 Имеют представление об истории возникновения 
шахмат и появления их на Руси. 

Базовые понятия 
шахматной игры 

29 Знают основные шахматные термины: белое и черное 
поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
начальное положение, белые и черные, ход, взятие, 
взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 
мат, пат, ничья. Знают правила хода и взятие каждой 
фигуры. 
Умеют правильно располагать шахматную доску и 
расставлять фигуры перед игрой, записывать 
шахматную позицию и партию, рокировать и 
объявлять шах , ставить мат, решать элементарные 
задачи на мат в один ход, играть каждой фигурой в 
отдельности и в совокупности с другими фигурами без 
нарушения правил шахматного кодекса, разыгрывать 
партию с партнером. 
Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (3ч) 
Соревнования 3 Умеют правильно располагать шахматную доску и 

расставлять фигуры на ней, играть партию от начала 
до конца с записью, пользоваться шахматными часами. 

2 класс (34ч) 
Содержание 
раздела 

Количество 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 
Из истории шахмат 1 Знают о вкладе чемпионов мира по шахматам в 

развитие шахматной культуры. 
Базовые понятия 
шахматной игры 

20 Знают способы защиты в шахматной партии, 
элементарные шахматные комбинации, имеют 
представление о дебютных ловушках и о том, как в 
них не попадаться. 
Умеют видеть нападение и защищать свои фигуры 
от нападения партнера, матовать одинокого короля 
двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 
королем о ладьей, могут находить элементарные 
шахматные комбинации: двойной удар, связку, 
ловлю фигуры, мат на последней горизонтали, 
сквозной удар, открытый и двойной шахи, знают, 
как правильно выводить фигуры в начале партии и 
выигрывать партию с большим материальным 
преимуществом. 
Соблюдают правила поведения за шахматной 
доской. 
 
 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (13ч) 
Конкурсы решения 4 Расставляют позицию для решения упражнений, 
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позиций решают шахматные упражнения. 
Анализируют свои ответы и ответы своих 
сверстников. С помощью тестового задания 
оценивают собственное выполнение. 

Соревнования 8 Умеют играть партию от начала до конца с записью 
и различным контролем времени. 

Шахматный 
праздник 

1 Осваивают правила игры. Активно участвуют в 
играх и эстафетах. Общаются и взаимодействуют со 
сверстниками. Проявляют доброжелательность, 
взаимопонимание, смелость, волю, решительность, 
активность и инициативу при решении вариативных 
задач, возникающих в процессе игр. Регулируют 
эмоции в процессе игровой деятельности, умеют 
управлять ими. Соблюдают правила техники 
безопасности во время участие в празднике. 

3 класс (34ч) 
Содержание 
раздела 

Количество 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 
Из истории шахмат 1 Знают историю возникновения шахматных 

соревнований, правила поведения соревнований, 
различные системыпроведения шахматных 
соревнований. 

Базовые понятия 
шахматной игры 

20 Знают шахматные комбинации и тактические 
приемы «завлечение», «отвлечение», «уничтожение 
защиты», основы разыгрывания дебюта: развитие 
фигуры, дебютные ловушки, короткие 
партии.Умеют решать позиции на мат в два хода, 
находить тактические приемы «завлечение», 
«отвлечение», «уничтожение защиты», «спертый 
мат», атаковать рокировавшегося и 
нерокировавшегося короля в дебюте, проводить 
пешку в ферзи. Соблюдать правила поведения за 
шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (13ч) 
Конкурсы решения 
позиций 

4 Расставляют позицию для решения упражнений, 
решают шахматные упражнения. 
Анализируют свои ответы и ответы своих 
сверстников. 
С помощью тестового задания оценивают 
собственное выполнение 

Соревнования 8 Умеют играть партию от начала до конца с записью 
и различным контролем времени. 

Шахматный 
праздник 

1 Осваивают правила игры. 
Активно участвуют в играх и эстафетах. 
Общаются и взаимодействуют со сверстниками. 
Проявляют доброжелательность, взаимопонимание, 
смелость, волю, решительность, активность и 
инициативу при решении вариативных задач, 
возникающих в процессе игр. 
Регулируют эмоции в процессе игровой 
деятельности, умеют управлять ими. 
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Соблюдают правила техники безопасности во время 
участия в празднике. 

4 класс (34 ч) 
Содержание 
раздела 

Количество 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (23ч) 
Из истории шахмат 1 Знают о появлении шахмат на Руси, о том, как 

зарождалась шахматная культура в России 
Базовые понятия 
шахматной игры 

2 Знают тактические приемы «мельница», 
«перекрытие», «рентген», основы теории 
Итальянской партии, защиты двух коней, Русской 
партии, способы разрушения прикрытия короля при 
равносторонней и разносторонней рокировках. 
Умеют находить тактические приемы «мельница», 
«перекрытие», «рентген», разыгрывать открытые 
дебюты по теории, использовать перевес в развитии 
в дебюте, атаковать короля при равносторонней и 
разносторонней рокировках, разыгрывать 
простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой 
против ладьи ( позиции Филидора и Лусены), 
простейшие легкофигурные окончания. 
Соблюдают правила поведения за шахматной 
доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (11ч) 
Конкурсы решения 
позиций 

2 Расставляют позицию для решения упражнений, 
решают шахматные упражнения. 
Анализируют свои ответы и ответы своих 
сверстников. 
С помощью тестового задания оценивают 
собственное выполнение 

Соревнования 8 Умеют играть партию от начала до конца с записью 
и различным контролем времени. 

Шахматный 
праздник 

1 Осваивают правила игры. 
Активно участвуют в играх и эстафетах. 
Общаются и взаимодействуют со сверстниками. 
Проявляют доброжелательность, взаимопонимание, 
смелость, волю, решительность, активность и 
инициативу при решении вариативных задач, 
возникающих в процессе игр. 
Регулируют эмоции в процессе игровой 
деятельности, умеют управлять ими. 
Соблюдают правила техники безопасности во время 
участия в празднике. 

«Разговор о правильном питании»  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Выполнение программы рассчитано на четырехлетний  срок обучения, 1 занятие 

(35 мин) каждую 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  
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3. Этикет  8  8  8  6  
4. Рацион питания  5 5  5  5  
5. Из истории русской 

кухни.  
5  4  4  4  

Итого  33 34 34  34  
Разнообразие питания (20 ч)  
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые 
полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти 
витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. 
Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и 
овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина 
«Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)  
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё 
ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные 
привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 
напитки. Ты – покупатель.  

Этикет (30 ч)  
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки 

стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей 
нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам 
спасибо. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  
Вкусные традиции моей семьи.  
Рацион питания (20 ч)  
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из 

зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох 
обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. 
Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. 
Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни (17ч)  
Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших 

школьников:  
В 1 – м классе:  
знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости 

соблюдения гигиены питания;  
навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  
умение определять полезные продукты питания.  
Во 2 – м классе:  
знание о структуре ежедневного рациона питания;  
навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  
умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания.  
В 3 – м классе:  
знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания;  
навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической 

активности;  
умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов.  
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В 4 м классе:  
- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  
навыки, связанные с этикетом в области питания;  
- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, 
корректировать несоответствия.  

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения 
творческих заданий 

Примерная тематика родительских собраний:  
«Правильное питание – залог здоровья»  
«Здоровая пища для всей семьи».  
«Учите детей быть здоровыми».  
«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем необходимым».  
«Формирование здорового образа жизни младших школьников».  
«Режим питания школьника».  
«Основные принципы здорового питания школьников».  
«Рецепты правильного питания для детей».  
«Вредные для здоровья продукты питания».  
«При ослаблении организма принимайте витамины».  
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании 

тем трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, 
известного с детства материала можно добиться определённых  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 

универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
• Проговаривать последовательность действий 
• Учиться высказывать своё 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 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 

графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением 
их в практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 
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• 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 
Тематическое планирование 
1-й год обучения 

Содержание Теория Практика 
1.Разнообразие 
питания. 

Знакомство с программой . Беседа.  Экскурсия в столовую. 

2. Самые  полезные 
продукты 

Беседа « Какие продукты полезны 
и необходимы  человеку». Учимся 
выбирать самые полезные 
продукты. 

Работа в тетрадях, 
сюжетно-ролевые игры, 
экскурсии в магазин. 

3. Правила питания. Формирование у школьников 
основных принципов гигиены 
питания. 

Работа в тетрадях, 
оформление плаката с 
правилами питания. 

4. Режим питания. Важность регулярного питания. 
Соблюдение режима питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 
соревнование, тест, 
демонстрация 
удивительного 
превращения пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят кашу». 
Различные варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, 
викторины. Составление 
меню завтрака. 

6. Роль хлеба в 
питании детей 

Беседа «Плох обед, если хлеба 
нет».Рацион питания,обед. 

Игры, викторины, 
конкурсы. Составление 
меню обеда. 

7. Проектная 
деятельность. 

Определение тем и целей проекта, 
формы организации, разработка 
плана проекта. 

Выполнение проектов по 
теме «Плох обед, если 
хлеба нет». 

8. Подведение итогов 
работы. 

 Творческий отчет вместе с 
родителями. 

2-й год обучения 
Содержание Теория Практика 
1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 
2. Путешествие по 
улице «правильного 
питания». 

Знакомство с вариантами 
полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и 
молочные продукты. 

 Значение молока и молочных 
продуктов 

Работа в тетрадях, 
составление меню.  
Конкурс-викторина 

4. Продукты для 
ужина. 

Беседа «Пора ужинать» 
Ужин, как обязательный 

Составление меню для 
ужина. Оформление 
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компонент питания плаката «Пора ужинать». 
Ролевые игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины в 
разные времена года». 

Составление и 
отгадывание кроссвордов, 
практическая работа 
ролевые игры. 

6. Вкусовые качества 
продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет товарища 
нет». 

Практическая работа по 
определению вкуса 
продуктов. Ролевые игры     

7. Значение жидкости 
в организме. 

Беседа «Как утолить жажду» 
Ценность разнообразных 
напитков. 

Работа в тетрадях. 
Ролевые игры. Игра – 
демонстрация «Из чего 
готовят соки» 

8. Разнообразное 
питание. 

Беседа «Что надо есть, чтобы 
стать сильнее». 
Высококалорийные продукты. 

Работа в тетрадях, 
составление меню второго 
завтрака в школе, ролевые 
игры. 

9. Овощи, ягоды, 
фрукты – витаминные 
продукты. 

Беседа «О пользе витаминных 
продуктов». Значение  витаминов 
и минеральных веществ в питании 
человека. 

КВН «Овощи, ягоды, 
фрукты самые 
витаминные продукты». 
Каждому овощу свое 
время. Ролевые игры. 

10. Проведение 
праздника 
«Витаминная страна». 

Определение тем и целей проекта, 
формы организации, разработка 
плана проекта. 

Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное 
творческое 
содружество детей и 
взрослых. Проект 
«Самый полезный 
продукт». 

Определение тем и целей проекта, 
формы организации, разработка 
плана проекта. 

Конкурсы, ролевые игры. 

12. Подведение 
итогов. 

 Отчет о проделанной 
работе. 

3-й год обучения 
Содержание Теория  Практика 
1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся знаний об 

основах рационального питания 
Знакомство с рабочей 
тетрадью « Две недели в 
лагере здоровья» 

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 
пища».Основные группы 
питательных веществ 

Оформление дневника 
здоровья. Составление 
меню. Оформление 
стенгазеты «Из чего 
состоит наша пища». 

3. Питание в разное 
время года 

Беседа «Что нужно есть в разное 
время года» Блюда национальной 
кухни 

Ролевые игры. 
Составление меню. 
Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно 
питаться, если 
занимаешься спортом. 

Беседа «Что надо есть, если 
хочешь стать сильнее».Рацион 
собственного питания. 

Дневник «Мой день». 
Конкурс «Мама папа я  - 
спортивная семья». 

5. Приготовление 
пищи  

Беседа « Где и как готовят пищу» 
Устройство кухни 
Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в 
школьной столовой . 
Ролевые игры. Конкурс 
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«Сказка, сказка, сказка». 
6. В ожидании гостей. Беседа «Как правильно накрыть 

стол»Столовые приборы 
Ролевые игры. Конкурс 
«Салфеточка». 

7. Молоко и 
молочные продукты 

Беседа «Роль молока в питании 
детей». Ассортимент молочных 
продуктов. 

Игра -исследование «Это 
удивительное молоко». 
Игра «Молочное меню». 
Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов , 
получаемых из зерна. 
Традиционные народные блюда из 
продуктов, получаемых из зерна.  

Ролевые игры. Конкурс 
«Хлебопеки». Праздник 
«Хлеб всему голова». 

9. Проект «Хлеб 
всему голова» 

Определение тем и целей проекта, 
формы организации, разработка 
плана проекта. 

Отчет о проделанной 
работе. 

10. Творческий отчет.  Отчет о проделанной 
работе. 

4-й год обучения 
Содержание      Теория Практика 
1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 
2.Растительные 
продукты леса 

Беседа: «Какую пищу можно 
найти в лесу» Правила поведения 
в лесу. Правила сбора грибов и 
ягод.  

Работа в тетрадях. 
Отгадывание кроссворда. 
Игра « Походная 
математика» 
Игра – спектакль « Там на 
неведомых дорожках» 

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 
приготовить из рыбы» Важность 
употребления рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 
Эстафета поваров 
« Рыбное меню» 
Конкурс рисунков « В 
подводном царстве» 
Конкурс пословиц и 
поговорок» 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда из 
морепродуктов Знакомство с 
обитателями моря. 

Работа в тетрадях. 
Викторина 
« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 
путешествие по 
России» 

Знакомство с традициями питания 
регионов, историей быта своего 
народа 

Работа в тетрадях 
Конкурс – рисунков 
«Вкусный маршрут» 
Игра – проект « 
кулинарный глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « Что 
можно приготовить,если выбор 
продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях . 
« Моё недельное меню» 
Конкурс « На 
необитаемом острове» 

7.Правила поведения 
за столом  

Беседа « Как правильно вести себя  
за столом». Знакомство со 
стихотворением « Назидание о 
застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 
Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем стол для 
родителей 

  

9.Проектная 
деятельность. 

Определение тем и целей 
проектов, форм их организации 

Выполнение проектов по 
теме 
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Разработка планов работы, 
составление плана консультаций с 
педагогом 

«______________________
_____» 
Подбор литературы. 
Оформление проектов. 

10.Подведение итогов 
работы 

  

Курс внеурочной деятельности «Мы - твои друзья» 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Программа построена с учетом следующих принципов: 
- доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей 6–10 лет; 
- личностно-ориентированная направленность курса 
- актуализация знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных 

ситуаций с точки зрения реальных потребностей ребенка данного возраста; 
- линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 

последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно 
углубляя и усложняя их; 

- деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 
направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 
эмоционально- наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы: 
Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоениям младшим 

школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для 
каждого обучающегося. 

 Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности для 
развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и реальных 
ситуаций. 

 Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 
младший школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных 
учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

Программа построена по модульному принципу. 
В основе программы 6 разделов, изучение которых предполагается в 

рекомендованной последовательности: от знакомства с историей взаимоотношений 
человека и домашних животных к усвоению младшими школьниками основных навыков 
общения и ухода за домашними питомцами — кошками и собаками. 

Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих 
учащимся осваивать полученные знания. 

1-ый год обучения - 1 класс (33 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (8 часов) Почему люди заводят домашних 

животных. Выбор питомца – очень ответственный шаг. Вместе нам – лучше. Давайте 
познакомимся. Карнавал животных. Первый шаг – очень ответственный. Выставка 
литературы, посвященной домашним питомцам с презентацией книг 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные.  (6 часов) Как 
кошки и собаки появились в доме человека. Знакомимся с родословным деревом кошек и 
собак. Удивительные факты про кошачьих и собачьих. Такие разные собаки, такие разные 
кошки. 

Газета про хвостатых-полосатых 
Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. (6 часов). Как ухаживать 

за нашими питомцами. Четыре лапы, хвост и не только. Удивительные факты про 
кошачьих и собачьих. Как за нами ухаживать. Как я ухаживаю за своим питомцем. 
Каждой кошке и собаке нужен дом 
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Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. (4 
часа)  

Общение в мире животных. На каком языке общаются кошки и собаки. Пойми 
меня! Озвучиваем фильм. Школа «Четыре лапы». Мой питомец 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (4 часа). Будь здоров! Невидимые, но опасные: 
кого можно увидеть под микроскопом. На приеме у Айболита. Конкурс плакатов 
«Важные правила» 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! (5 часов) Образы животных в произведениях 
искусства. Знаменитые кошки и собаки. Необычная прогулка. Про наши праздники и 
будни. Среди нас тоже есть звезды! Коллективный проект «Удивительная выставка» 

2-ой год обучения - 2 класс (34 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (8 часов) Ролевая игра «Знакомься – домашние 

животные». Какие бывают домашние питомцы. Животные зоопарка. Животные в цирке. 
Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные.  (6 

часов) Почему люди заводят домашних животных. Как правильно выбрать и где 
приобрести домашнего питомца. Зоомагазин. Как мы появились в доме 
человека. Мир домашних грызунов. Морские свинки, декоративные 
крысы, хомяки, шиншиллы. Мы очень разные. Аквариумные рыбки. Детки в клетке 
(попугайчики, канарейки и домашние голуби). Домашние кролики. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. (5 часов) Выбор питомца - 
очень ответственный шаг. Особенности внешнего строения тела домашних питомцев 
(птиц, аквариумных рыбок, грызунов). Особенности содержания молодых и взрослых 
животных: кормление, общение и игры, посещение ветеринара. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. (5 
часов) Приручение волнистых попугайчиков и обучение разговору. Дрессировка 
декоративного кролика. С чего начинается дрессировка хомячка. Дрессировка и 
приручение морских свинок. Первые шаги аквариумиста – с чего начать? 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (5 часов) Если питомец заболел? Ветеринарные 
услуги. Заболевания аквариумных рыбок. Советы рыбьего доктора. Доктор Айболит для 
домашних грызунов. Ветеринар – ратолог. Болезни волнистых попугаев и их лечение в 
домашних условиях. 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! (5 часов) Мини-проект «Образ медведя в 
художественной литературе». Книги знаменитых дрессировщиков - Владимира Дурова 
«Мои звери», Натальи Дуровой «Мой дом на колесах». Игровая карусель «Зоопарк в моей 
квартире». Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков. 

3-ий год обучения - 3 класс (34 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (6 часов) Давайте познакомимся. Ролевая игра. 

Вместе нам - лучше. Выбор питомца - очень ответственный шаг. Общие потребности 
человека и его домашних питомцев (на примере кошек). Отношение наших предков к 
кошкам. «Священные животные Египта». Священные животные, преклонение перед 
ними. Значение кошек в жизни человека. Влияние общения с животными на эмоции, 
настроение и самочувствие человека. Кошки – синоптики. Карнавал животных. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные. (5 часов) Как 
кошки появились в доме человека. Первоначальное знакомство с домашними кошками 
как представителями крупных семейств животных. Школа тигров и леопардов. 
Знакомимся с родословным древом кошек. Удивительные факты про кошачьих. 
Коллективная проектная деятельность. «Такие разные эти хвостатые - полосатые и такие 
прекрасные!» Выставка детских работ. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. (6 часов) «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». Развитие кошек — от котёнка до взрослой кошки. Особенности 
возраста: активность, поведение, рацион питание. Особенности организма 
кошек. Условия, необходимые домашним кошкам. Как ухаживать за нашими 
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питомцами. Правила содержания и выгула кошек. Культура содержания кошек в 
городе.Четыре лапы, хвост и не только. Уход за шерстью и когтями. Проект «Как я 
ухаживаю за своим питомцем». 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. (6 
часов) Общение в мире животных. На каком языке общаются кошки. Почему важно 
понимать «язык» животных. Язык тела: что означают различные позы и поведение 
кошек. Работа в парах с элементами тренинга «Пойми меня!» Основные правила 
воспитания и дрессировки кошек «Школа - Четыре лапы». Методы поощрения в 
воспитании. Можно ли наказывать наших питомцев? Игровое задание «Озвучиваем 
фильм» 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (5 часов) Здоров ли ваш питомец? Первые 
признаки недомогания у кошек. Травма, отравление, инфекционные и паразитарные 
заболевания. Первая неотложная помощь. Будь здоров, мурлыка! В каких случаях следует 
обращаться в ветеринарную клинику. Практическая работа «Невидимые, но опасные: кого 
можно увидеть с помощью микроскопа». Ролевая игра «На приеме у 

Айболита». Конкурс плакатов «Важные правила». 
Раздел 6. Мы с тобой - друзья! (6 часов) Литературная мастерская «Образы 

животных в произведениях искусства. Знаменитые кошки». «Необычная 
прогулка». Образы кошек в искусстве - в музыке, театре, кино, танце. «Необычная 
прогулка». Образы кошек в живописи. Коллективный проект «Удивительная 
выставка». Интеллектуально-познавательная игра «Про котов, котят и кошек – обитателей 
окошек». Мяу - эстафета «Кошки – это кошки!» 

4-ый год обучения - 4 класс (34 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (5 часов) Мои четвероногие друзья. Как 

домашние животные и их хозяева находят общий язык. Значение животных-
компаньонов. Клубы любителей животных. Общество охраны животных. Права и 
обязанности хозяев животных. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные. (5 
часов) Творческая работа. Родословное древо собак. Как собаки появились в доме 
человека. История и причины одомашнивания. История появления различных пород 
собак, их назначение. Различные породы собак, особенности поведения, характера, 
привычек. Могут ли собаки предсказывать приближение стихийных бедствий 
(землетрясений, наводнений)? Правила выбора себе домашнего питомца. Главное 
качество хозяина питомца — ответственность. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. (6 часов) Особенности 
организма собак. Сравнение внешнего строения тела собак и кошек. Что необходимо 
собакам для хорошего самочувствия. Разный возраст — разные потребности. Особенности 
содержания молодых и взрослых животных: кормление, общение и игры, посещение 
ветеринара, участие в выставках. Правила содержания собак в городе. Как должно быть 
обустроено место для собаки в городской квартире. Справочная литература, посвящённая 
содержанию животных. Прогулка - обязательная часть распорядка дня для собаки. Где и 
как правильно выгуливать собаку в городе. Как защитить собак от жестокого обращения. 
Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Информационно-
библиографический дайджест «Друзей не бросают». Почему появляются бездомные 
кошки и собаки? Помощь бездомным животным. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. (6 
часов) Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать 
«язык» животных. Звуковое общение. «Как кошка с собакой» — различия в поведении и 
особенностях взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. Кинологи, кто 
они? Основные правила воспитания и дрессировки собак. Особенности воспитания и 
дрессировки разных пород собак. Осторожно — незнакомая собака! Правила общения с 
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чужими домашними собаками. Правила безопасности при встрече с бездомными 
собаками. Игры с питомцем: проводим время вместе. 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (6 часов) Здоров ли ваш питомец? Первая 
неотложная помощь. Роль ветеринарной службы в сохранении здоровья домашних 
животных. Что нужно знать о прививках собакам и кошкам? Заражение организма 
человека или животных паразитами животной природы. Какие заболевания могут 
передаваться от собак и кошек человеку. Мини-проект «Гигиена — прежде всего!» 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! (6 часов) Мой питомец – самый лучший! Выставка 
рисунков, плакатов, фотографий, поделок. Коллективный проект «Верное и преданное 
сердце». Книжная выставка «Собаки в художественных произведениях». Книги А. Чехова 
«Каштанка», Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», Д. Пеннака «Собака Пес», 
Куприна «Белый пудель». «Верные спутники воина». Историко-патриотический медиа-
часа «Подвиги животных в годы Великой Отечественной войны». Квест-игра «Мой 
четвероногий друг». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Программа «Воспитание ответственного отношения к домашним животным» 

направлена на достижение 
следующих личностных,метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению домашних 

животных (на примере собак и кошек); 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к домашним животным различными средствами 
(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 
искусства, музыка и т.д.); 

- осознание необходимости внимательного, ответственного отношения к домашним 
животным; проявление чувств сопереживания, сострадания, сочувствия по отношению к 
домашним животным; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения вопросов, связанных с 
происхождением, особенностями строения, поведения, воспитания домашних животных. 

Метапредметные результаты: 
- овладение элементами самостоятельной организации деятельности (например, 

при выполнении наблюдений, проектов, презентаций и т.п.): умения ставить цель, 
планировать деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; давать 
самооценку личных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности: 
формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 
составление его плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных 
приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией: умения правильно выбирать 
источники информации, находить в них и отбирать информацию в соответствии с учебной 
задачей; понимать информацию, представленную в различной знаковой форме — в виде 
текстов, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе 
группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 
в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 
между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

в познавательной сфере — расширение представлений о взаимосвязи человека и 
домашних животных; освоение элементарных естественнонаучных знаний, необходимых 
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для понимания важности соблюдения правил содержания домашних животных 
(кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); понимание зависимости 
внешнего вида животного и его физического состояния; применение полученных знаний и 
умений в повседневной жизни для ухода за питомцами; для осознанного соблюдения 
норм и правил безопасного поведения при встрече с чужими или бездомными 
животными; 

в трудовой сфере — владение навыками ухода за домашними питомцами; 
в эстетической сфере — умение видеть красоту и выразительность домашних 

животных; 
в сфере физической культуры — элементарные представления о значении 

совместных прогулок, игр с домашними питомцами, о пользе нормированной физической 
нагрузки на здоровье, выносливость, эмоциональный настрой (свой и своего питомца). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1. класс. 

1 Почему люди заводят домашних животных. Выбор питомца – очень ответственный 
шаг 

2 Вместе нам - лучше 
3 Давайте познакомимся 
4 Карнавал животных 
5 Карнавал животных 
6 Первый шаг – очень ответственный 
7 Выставка литературы, посвященной домашним питомцам с презентацией книг 
8 Выставка литературы, посвященной домашним питомцам с презентацией книг 
9 Как кошки и собаки появились в доме человека 
10 Знакомимся с родословным деревом кошек и собак 
11 Удивительные факты про кошачьих и собачьих 
12 Такие разные собаки, такие разные кошки 
13 Такие разные и такие прекрасные! 
14 Газета про хвостатых-полосатых 
15 Как ухаживать за нашими питомцами 
16 Четыре лапы, хвост и не только 
17 Удивительные факты про кошачьих и собачьих 
18 Как за нами ухаживать 
19 Как я ухаживаю за своим питомцем 
20 Каждой кошке и собаке нужен дом 
21 Общение в мире животных 
22 На каком языке общаются кошки и собаки 
23 Пойми меня! Озвучиваем фильм 
24 Школа «Четыре лапы». Мой питомец 
25 Будь здоров! 
26 Невидимые, но опасные: кого можно увидеть под микроскопом. На приеме у 

Айболита 
27 Конкурс плакатов «Важные правила» 
28 Конкурс плакатов «Важные правила» 
29 Образы животных в произведениях искусства. Знаменитые кошки и собаки 
30 Необычная прогулка. Про наши праздники и будни. Среди нас тоже есть звезды! 
31 Коллективный проект «Удивительная выставка» 
32 Коллективный проект «Удивительная выставка» 
33 Обобщение 
2.класс. 
1 Найти информацию о домашних питомцах. 
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2 Ролевая игра «Знакомься – домашние животные». 
3 Какие бывают домашние питомцы. Найти ответ на вопрос темы урока 
4 Какие бывают домашние питомцы. Правила поведения во время экскурсии в зоопарк 
5 Животные зоопарка. Экскурсия в зоопарк. 
6 Животные зоопарка. Восемь самых интересных животных Московского зоопарка. 
7 Животные в цирке. Сказка под куполом цирка. Правила поведения во время 

циркового представления 
8 Животные в цирке. Посещение циркового представления. 
9 Почему люди заводят домашних животных. 
10 Как правильно выбрать и где приобрести домашнего питомца. Зоомагазин. 
11 Мир домашних грызунов 
12 Мы очень разные. Аквариумные рыбки. 
13 Детки в клетке (попугайчики, канарейки и домашние голуби). 
14 Домашние кролики. 
15 Выбор питомца - очень ответственный шаг. 
16 Выбор питомца - очень ответственный шаг. 
17 Особенности внешнего строения тела домашних питомцев (птиц, аквариумных 

рыбок, грызунов). 
18 Особенности содержания молодых и взрослых животных: кормление, общение и 

игры, посещение ветеринара. 
19 Особенности содержания молодых и взрослых животных: кормление, общение и 

игры, посещение ветеринара. 
20 Приручение волнистых попугайчиков и обучение их разговору. 
21 Дрессировка декоративного кролика. 
22 С чего начинается дрессировка хомячка. 
23 Дрессировка и приручение морских свинок. 
24 Первые шаги аквариумиста – с чего начать? 
25 Если питомец заболел? Ветеринарные услуги. 
26 Если питомец заболел? Ветеринарные услуги. 
27 Заболевания аквариумных рыбок. Советы рыбьего доктора. 
28 Доктор Айболит для домашних грызунов. Ветеринар – ратолог. 
29 Болезни волнистых попугаев и их лечение в домашних условиях. 
30 Мини-проект «Образ медведя в художественной литературе». 
31 Книги знаменитых дрессировщиков - Владимира Дурова «Мои звери». 
32 Книги знаменитых дрессировщиков - Натальи Дуровой «Мой дом на колесах». 
33 Игровая карусель «Зоопарк в моей квартире». 
34 Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков. 
3 класс. 
1 Вместе нам - лучше. 
2 Выбор питомца - очень ответственный шаг. 
3 Общие потребности человека и его домашних питомцев (на примере кошек). 

Отношение наших предков к кошкам. Проект «Священные животные Египта». 
4 Значение кошек в жизни человека. Влияние общения с животными на эмоции, 

настроение и самочувствие человека. Кошки и собаки – синоптики. 
5 Творческая работа «Карнавал животных». 
6 Как кошки появились в доме человека. 
7 Первоначальное знакомство с домашними кошками как представителями крупных 

семейств животных. Школа тигров и леопардов. 
8 Знакомимся с родословным древом кошек. 
9 Удивительные факты про кошачьих. Коллективная проектная деятельность. 
10 Такие разные эти хвостатые – полосатые и такие прекрасные! Выставка детских работ 
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11 «Мы в ответе за тех, кого приручили». Развитие кошек — от котёнка до взрослой 
кошки. Особенности возраста: активность, поведение, рацион питание. 

12 Особенности организма кошек. Условия, необходимые домашним кошкам. 
13 Как ухаживать за нашими питомцами. Правила содержания и выгула кошек. 
14 Культура содержания кошек в городе. 
15 Четыре лапы, хвост и не только. Уход за шерстью и когтями. 
16 Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем». 
17 Общение в мире животных. На каком языке общаются кошки. 
18 Почему важно понимать «язык» животных. Язык тела: что означают различные позы 

и поведение кошек. 
19 Работа в парах с элементами тренинга «Пойми меня!» 
20 Основные правила воспитания и дрессировки кошек «Школа - Четыре лапы» 
21 Методы поощрения в воспитании кошек. Можно ли наказывать наших питомцев? 
22 Игровое задание «Озвучиваем фильм» 
23 Здоров ли ваш питомец? Первые признаки недомогания у кошек. 
24 Травма, отравление, инфекционные и паразитарные заболевания. Первая неотложная 

помощь. 
25 Будь здоров, мурлыка! В каких случаях следует обращаться в ветеринарную клинику. 
26 Практическая работа «Невидимые, но опасные: кого можно увидеть с помощью 

микроскопа». Ролевая игра «На приеме у Айболита» 
27 Конкурс плакатов «Важные правила» 
28 Литературная мастерская «Образы животных в произведениях искусства. Знаменитые 

кошки» 
29 «Необычная прогулка». Образы кошек в искусстве - в музыке, театре, кино, танце. 
30 «Необычная прогулка». Образы кошек в живописи. 
31 Коллективный проект «Удивительная выставка» 
32 Интеллектуально-познавательная игра «Про котов, котят и кошек – обитателей 

окошек». 
33 Мяу - эстафета «Кошки – это кошки!» 
34 Мяу - эстафета «Кошки – это кошки!» 
4 класс. 
1 Мои четвероногие друзья. 
2 Как домашние животные и их хозяева находят общий язык. Значение животных-

компаньонов. 
3 Клубы любителей животных. 
4 Общество охраны животных. 
5 Права и обязанности хозяев животных. 
6 Творческая работа. Родословное древо собак. 
7 Как собаки появились в доме человека. История и причины одомашнивания. 
8 История появления различных пород собак, их назначение. Различные породы собак, 

особенности поведения, характера, привычек. 
9 Могут ли собаки предсказывать приближение стихийных бедствий (землетрясений, 

наводнений)? 
10 Правила выбора себе домашнего питомца. Главное качество хозяина питомца — 

ответственность. 
11 Особенности организма собак. Сравнение внешнего строения тела собак и кошек. Что 

необходимо собакам для хорошего самочувствия. 
12 Разный возраст — разные потребности Особенности содержания молодых и взрослых 

животных: кормление, общение и игры, посещение ветеринара, участие в выставках. 
13 Правила содержания собак в городе. Как должно быть обустроено место для собаки в 

городской квартире. Справочная литература, посвящённая содержанию животных. 
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14 Прогулка - обязательная часть распорядка дня для собаки. Где и как правильно 
выгуливать собаку в городе 

15 Как защитить собак от жестокого обращения. Сопереживание, сочувствие и 
содействие животным. 

16 Информационно-библиографический дайджест «Друзей не бросают». Почему 
появляются бездомные кошки и собаки? Помощь бездомным животным. 

17 Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать 
«язык» животных. Звуковое общение. 

18 «Как кошка с собакой» — различия в поведении и особенностях взаимоотношений 
кошек и собак с человеком и между собой. 

19 Кинологи, кто они? Основные правила воспитания и дрессировки собак. Особенности 
воспитания и дрессировки разных пород собак. 

20 Осторожно — незнакомая собака! Правила общения с чужими домашними собаками. 
21 Правила безопасности при встрече с бездомными собаками. 
22 Игры с питомцем: проводим время вместе. 
23 Здоров ли ваш питомец? Первая неотложная помощь. 
24 Роль ветеринарной службы в сохранении здоровья домашних животных. 
25 Что нужно знать о прививках собакам и кошкам? 
26 Заражение организма человека или животных паразитами животной природы. 
27 Какие заболевания могут передаваться от собак и кошек человеку. 
28 Мини-проект «Гигиена — прежде всего!» 
29 «Мой питомец – самый лучший!» Выставка рисунков, плакатов, фотографий, поделок 
30 Коллективный проект «Верное и преданное сердце». 
31 Коллективный проект «Верное и преданное сердце». 
32 Книжная выставка «Собаки в художественных произведениях». Книги А. Чехова 

«Каштанка», Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», Д. Пеннака «Собака Пес», 
Куприна «Белый пудель». 

33 «Верные спутники воина». Историко-патриотический медиа-час «Подвиги животных 
в годы Великой Отечественной войны» 

34 Квест-игра «Мой четвероногий друг». 
2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
Пояснительная записка: 
Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, 

ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно 
- нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении, каждом 

классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей 
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Нормативная база МБОУ Алтайской СОШ №1: 
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее концепция). 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающего с ТНР в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 
социально ответственного поведения. 

Основа программы: ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 
Цель программы духовно-нравственного развития: 
социально - педагогическая поддержка и приобщение обучающегося к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи программы духовно-нравственного развития: в области формирования 
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личностной культуры: 
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 
«становиться лучше», активности в учебно - игровой, предметно - продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

- формирование в сознании школьника нравственного смысла учения; 
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; формирование 
представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование критичности 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, 
настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 
- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с

 педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им формирование осознанного и уважительного 
отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

в области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях,

 гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
- знакомство обучающего с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Реализация программы в нашем лицее проходит в единстве урочной, внеурочной и 
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внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития обеспечивает: 
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 
поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, 
этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач, 
основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания 
(социальных компетенций, моделей поведения обучающегося с задержкой психического 
развития), формы организации работы. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающего с тяжелыми нарушениями речи: содержание духовно- нравственного 
развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных 
и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 
концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием 
систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты 
источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 
деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 
разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему 
общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности в нашей школе являются: 
- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 
способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
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народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающего с ОВЗ: 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающего с 

задержкой психического развития по варианту классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Направления организации духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающего с задержкой психического развития: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

- ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милocepдue; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
-ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость и трудолюбие. 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально- психологическое. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающего с 

задержкой психического развития: 
Современные особенности развития и воспитания обучающего с ТНР: 
Обучающийся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 
сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 
вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности обучающегося с ТНР оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании 
подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 
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Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 
усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе 
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание 
границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 
детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного 
мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Наша школа активно противодействует этим негативным тенденциям. Прежде 
всего необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах 
воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 
образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребёнка 
в образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном 
и информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 
личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 
для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 
эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 
социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает разноуровневый, 
полисубъектный, многомерно - деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 
скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в 
котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — 
обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность перехода 
ребёнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

Принципы программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с задержкой психического развития: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 
Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 
направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 
этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 
воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
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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 позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно - эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую рать играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть 
совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно- деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 
возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в концепции определены как национальный 
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 
субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 
их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 
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вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 
закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 
вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
- периодической литературы, публикаций, радио- и

 телепередач, отражающих современную жизнь; 
- духовной культуры и фольклора народов России; 
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные 
ценности не локализованы в содержании отдельного учебною предмета, формы или вида 
образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад 
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 
личности, гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 
обществом, школой и жизнью. 

Обучающийся с ТНР испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 
только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном 
развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося с ТНР 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 
каждого из основных направлений духовно - нравственного развития и воспитания 
должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 
жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 
поступку. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно  разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. 
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Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но 
принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. 
его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ТНР, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 
умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 
полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 
его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Алтайского края; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Алтайского края; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
- любовь к своему образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 
- уважение к защитникам Родины; 



278  

- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
- различение хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах повеления в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно- трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегаюшего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе,  подвижным играм, участию  в спортивных 
соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии  
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися с ТНР: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Алтайского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом, 
реализация целевой нравственной программы «Гражданин»); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных 
и вариативных учебных дисциплин, реализация целевой нравственной программы 
«Гражданин»; 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин, реализация целевой нравственной программы 
«Я среди людей», реализация программы воспитания младших школьников «За чистоту 
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родного языка «Воспитание сказкой»); 
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам, реализация целевой нравственной 
программы «Гражданин»); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями, реализация целевой 
нравственной программы «Гражданин»); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников. 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России; 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально- нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей, реализация целевой 
программы воспитания младших школьников «За чистоту родного языка «Воспитание 
сказкой»); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения; 

- овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; получение 
первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 
беседах о семье, о родителях и прародителях); расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 
выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 
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творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями). 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающийся получает первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: участвует в экскурсиях по микрорайону, городу, 
во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 
ходе экскурсии на производственные предприятия, встреч с представителями разных 
профессий; узнает о профессиях своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвует в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»; получает первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм, реализация целевой 
программы воспитания учащихся, раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); приобретает опыт уважительного и 
творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и 
творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 
обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); учится творчески 
применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); приобретает начальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа творческих и учебно - производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время); приобретает умения и навыки самообслуживания в 
школе и дома; участвует во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомится 
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 
уроков физической культуры, уроков педагогики здоровья, бесед, просмотра учебных 
фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 
реализация подпрограммы «Здоровье»); 

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 
подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 
соревнований); 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
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чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских учреждений); 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и 
социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного 
учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками 
образовательного учреждения, родителями (законными представителями); 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 
медицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально- 
чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц, реализация целевой программы 

«Гражданин»), в деятельности школьных экологических центров, экологических 
патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 
представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
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фестивалей народного творчества, тематических выставок, реализация целевой 
нравственной программы «Гражданин», реализация целевой программы воспитания 
младших школьников «За чистоту родного языка 

«Воспитание сказкой»); 
- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, 

в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие 
в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного, реализация целевой 
программы воспитания младших школьников «За чистоту родного языка «Воспитание 
сказкой»); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно- досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся: 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающего с ТНРна ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 
для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 
уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 
реализации задач духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся является 
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающего на ступени начального общего образования образовательное учреждение 
может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 
гражданско- патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско- 
юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 
содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 
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использованы различные формы взаимодействия: 
- участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающего на ступени начального 
общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 
ТНР — один из самых действенных факторов их духовно- нравственного развития и 
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 
Федерации «Об образовании». 

Принципы работы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 
в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно- нравственному развитию и воспитанию 
обучающего, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающего, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, организационно- деятельностная и 
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
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встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся с задержкой психического развития: 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающего с ТНР должно обеспечиваться достижение: 
- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 
ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 
и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 
также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающего распределяются 
по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не только научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающимся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающему и 
становятся его личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающего 
достигает относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания ребенка — 
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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
лицеиста с ТНР могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации
 гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях

 человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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- 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; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально - психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегаюшей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
- 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 

пришкольном участке, по месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и  ценностях (эстетическое воспитание): 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

Формы организации работы Формы работы типа «представление» 
В типе «представление» выделяются три группы форм: 
- представления-демонстрации (спектакль, концерт, просмотр, конкурсная 

программа — представление); 
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- представления-ритуалы (линейка); 
- представления-коммуникации (митинг, дискуссия, фронтальная беседа, диспут). 
2. Формы работы типа «созидание-гуляние» 
Формы воспитательной работы типа «созидание-гуляние» может быть разделены на 

три группы: 
- развлечение — демонстрация (ярмарка, представление в кругу, танцевальная 

программа); 
- совместное созидание (трудовая акция, подготовка к представлению, подготовка 

выставки); 
- развлечение - коммуникация (продуктивная игра, ситуационно-ролевая игра, 

вечер общения). 
3. Формы воспитательной работы типа «путешествие» В типе «путешествия» три 

группы форм: 
- путешествие - демонстрация (игра-путешествие, парад-шествие); 
- путешествие - развлечение (поход, прогулка); 
- путешествие - исследование (экскурсия, экспедиция). Краткая характеристика 

форм 
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 
формирования у обучающего знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом  факторов, 
оказывающих существенное влияние  на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной^: ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 
социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 
организации всей жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру, 
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 
организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 
здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны 
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 
целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 



290  

структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 
элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 
по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). Направления 

реализации программы 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения: 
А) Организация питания школьников. 
В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все помещения МБОУ Алтайской СОШ №1 соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 
в урочное время. Организовано компенсационное питание учащихся из 
малообеспеченных семей согласно цикличному меню, утвержденному Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю. 
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Площадь школьной столовой позволяет обеспечить одноразовым горячим 
питанием по специально разработанному графику питание классами во время перемен. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 
состоянии. 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов. Продукты транспортируются в соответствии с 
требованиями. 

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным 
порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной 
документации. 

Организация общественного питания соответствует санитарно- эпидемиологичес-
ким требованиям к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока: 
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, 

медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал 
пищеблока соблюдает правила личной гигиены. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой: 
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого 

приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков 
пищи посуда моется в воде 50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. 
Ополаскивается проточной водой. 

Б) Спортивные площадки и спортивные залы. 
В школе имеется оснащенный оборудованием спортивный зал, раздевалки, 

футбольное поле. 
В) Медицинское обслуживание 
В МБОУ Алтайской СОШ№1 работает медицинский кабинет с процедурной 

комнатой. 
В течение года в школе медперсоналом (медсестра) проводятся следующие  

мероприятия: 
Организационные мероприятия 
• проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 
• подготовлен медицинский кабинет; 
• выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек; 
• анализ состояния здоровья детей; 
• координация деятельности школы и лечебно-профилактических      учреждений; 
• ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 
• контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 
• распределение школьников на медицинские группы для занятий 

физической культурой; 
• оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 
• В школе проводится медицинский осмотр учащихся, все плановые прививки, 

профилактические прививки. 
Санитарно-просветительская деятельность 
В течение года медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для 

школьников и их родителей по следующим темам: 
«Профилактика вирусного гепатита»; 
«Клещевой энцефалит и как его избежать»; 
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«Здоровый образ жизни»; 
«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 
«Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы); 
«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 
«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); 
«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 
«Профилактика туберкулеза» (1 -ые, 4-ые классы); 
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

помещений; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах 
профилактики инфекционных заболеваний школьников. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
психолог, учитель - логопед, учителя физической культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

А) Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школе. 
Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 
инвариантной и вариативной частей и соответствует к требованиям СанПиНов. 

По данному направлению проводится следующая работа. 
В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры  учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-
гигиенических требований. В рамках контроля проверяется выполнение следующих 
требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 
обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; наличие в 
кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, 
электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 
Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. 
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной 

школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 
ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является 
момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной 
активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства 
школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 
доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 
диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 
наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7, при этом учителя 
выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 
физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 
преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-
15 минут. 
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В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 
Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 
материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 
программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 
в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 
организации 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 представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 
учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы образовательной организации 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 образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 
включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 
(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных 
клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для
 питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 
и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудио - визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 
с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая 
и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум- тренинг, спортивные игры, 
дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 
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• 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, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 
организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 
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 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 
тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательной организации всех педагогов. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы 
среди школьников является воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Работа организуется в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется 
планирование работы по данному направлению: 

• организация режима дня детей: 
-начало занятий - 8.00 ч. 
-уроки по утвержденному директором расписанию 
-после 2-го, 3-го уроков - горячий завтрак 



296  

• физкультурно-оздоровительная работа - физическая культура - 3ч. в неделю 
Здоровьесберегающая деятельностьпедагогического коллектива, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие всех видов здоровья обучающихся школы 
• деятельность медицинского кабинета 
• реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для 

учащихся 1-4 классов 
Второй этап - организация просветительской работы. 
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: Месячник 
«Внимание Дети», Тематический час «Азбука безопасности», День Здоровья, 

классный час «Мы пассажиры» и т. д. 
Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
Примерная тематика бесед с родителями 1 класс: 
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов. 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. Особенности 

физического развития младших школьников. 
2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. Гигиена питания. 
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
4 класс: 
Профилактика бытового травматизма. Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательног учреждения  включает: 
Требования ФГОС 
Реализация в ОУ соответствие состояния и содержания здания и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

Имеется необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи 

Имеется оснащенная столовая, где организовано качественное горячее питание 
учащихся, кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка оснащены необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием, имеется 
спортивная площадка рядом со школой. 

Имеется помещение для медицинского персонала. 
Медицинский кабинет в соответствии с требованиями к мед. кабинетам в 

образовательном учреждении 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
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нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

Требования ФГОС 
Реализация в ОУ полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
-три урока физкультуры в неделю для всех обучающихся; 
- раз в неделю - спортивно-оздоровительные мероприятия. 
Выполнение требований СанПиНа, учет индивидуальных, возрастных 

особенностей детей организацию часа активных движений (динамической паузы) между 
3-м и 4-м уроками; организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

После 3-го урока организована игровая перемена. 
Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Регулярно в лицее проходит День Здоровья. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация дополнительных образовательных

 программ предусматривает: 
Требования ФГОС 
Реализация в ОУ внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 
процесс 

-реализация комплексной, инновационной образовательной программы 
«Формирование культуры здоровья участников педагогического процесса». 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов,

 праздников, викторин, экскурсий; 
• организацию дней здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями)включает: 
Требования ФГОС 
Реализация в ОУ лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.; 

Согласно плану воспитательной работы классных руководителей совместная 
работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 
образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 
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организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют 
методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности реализована с помощью предметов УМК «Школа 
России». 

Планируемые результаты 
К личностным результатам учащихся относятся: 
- готовность и способность учащихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности; 
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 
- сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 
жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 
окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 
повседневной и экстремальной ситуации. 

К метапредметным результатам относятся: 
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах 
деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 
человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и 
достижению планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности 

по получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 
здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 
безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 
использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 
правил техники безопасности; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 
здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 
внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 
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- практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 
факторов, экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 
личности; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Основные направления программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни включает в себя следующие направления: 

Направление 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 
1. Состояние и содержание здания и помещений школы соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

2. В школе есть современная столовая с обеденным залом. Столовая оборудована 
всеми необходимыми кухонными агрегатами, которые находятся в исправном рабочем 
состоянии, укомплектована необходимым количеством столовых приборов. 

3. Медицинский работник ведет профилактическую работу. Согласно плану 
Министерства здравоохранения, в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский 
осмотр учащихся, контроль детей, состоящих на диспансерном учете. 

Направление 2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку обучающихся на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с обучающимися проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир»— это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения. 
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Рациональная организация образовательной и внеурочной деятельности в 
образовательном учреждении 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления обучающихся, создания 
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха. Организация 
образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объёму образовательной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
научнометодической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

- пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 
всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 
групповая, коллективная. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры учащихся 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 
классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 
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фестивалей, спортивных мероприятий). 
 
Критериями эффективности реализации программы на уровне начального 

общего образования является овладение обучающимися умениями: 
- следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 
самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 
принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 
экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 
и безопасного образа жизни у учащихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 
осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 
наблюдения, анкетирования, опроса,тестирования. 

2.5 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МБОУ Алтайской СОШ №1 в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание 
адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого- педагогического 
сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 
обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе. 

Задачи программы: 
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- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР; 
- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО 
и интегрировании в образовательный процесс; 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-
педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ТНР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 
обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 
потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 
АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 
медицинских работников Организации и других организаций, специализирующихся в 
области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 
институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ТНР. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников 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, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов 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 деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
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воспитательной 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. 

Коррекционная работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всего 
учебно-образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный 
и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 
занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-
личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 
письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения 
ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 
— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 
— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
— организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 
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познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
— разработка оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 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 
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

Консультативная работа включает: 
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии 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 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с ТНР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 
(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 
— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 
преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 
обучающийся с ТНР направляется на комплексное психолого- педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 
специалисты: логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 
подготовку, социальный педагог. При необходимости Программу коррекционной работы 
может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого- 
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педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее комплексное, 
системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 
обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 
разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 
Социальное партнерство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ТНР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с 
родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно- просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ТНР, планируемые результаты освоения 
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, а 
также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие 
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 
но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 
и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 
диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 
или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 
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специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, атакже всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
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(классы, группы). 
Направления работы. 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 
 

Направление Содержание Основные мероприятия 
диагностическая 
работа 

обеспечивает своевременное 
выявление детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, проведение их 
комплексного 
обследования и        
подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого- 
педагогической помощи  в  
условиях образовательного 
учреждения; 

выявление детей, нуждающихся 
в  специализированной помощи; 

ранняя (с первых дней      
пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении) 
диагностика отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор                
сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

определение уровня  актуального 
и зоны ближайшего развития  
обучающегося с    ограниченными 
возможностями        здоровья, 

выявление его резервных 
возможностей; 

изучение развития 
эмоционально-волевой сферы  и 
личностных особенностей 
обучающихся; 

изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания  ребёнка; 

изучение адаптивных 
возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

системный контроль 
специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; 

анализ    успешности 
коррекционно-развивающей    
работы. 

коррекционно- 
развивающая 
работа 

обеспечивает 
своевременную 
специализированную помощь в 
освоении  содержания 
образования и  коррекцию 
недостатков в                            физическом и 
(или) психическом развитии 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях 
общеобразовательного 
учреждения; 

выбор   оптимальных    для 
развития ребёнка с  

ограниченными возможностями 
здоровья      коррекционных 
программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными 
потребностями; 

организация  и        проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых  коррекционно-
развивающих занятий,  необходимых 
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способствует формированию 
универсальных учебных 
действий у 
обучающихся (личностных, 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных) 

для  преодоления нарушений  развития 
и  трудностей обучения; 

системное воздействие  на 
учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике 
образовательного процесса, 
направленное на формирование 
универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

коррекция и развитие высших 
психических функций; 

развитие эмоционально- волевой 
и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 

социальная защита ребёнка в 
случаях                            

неблагоприятных условий    
жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 
консультативная 
работа 

обеспечивает непрерывность 
специального 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации 
дифференцированных 
психолого- 
педагогических условий 
обучения, воспитания, 
коррекции, развития и 
социализации 
обучающихся; 

выработка совместных  
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья,  
единых для всех участников 
образовательного процесса; 

консультирование 
специалистами педагогов по выбору 
индивидуально- ориентированных 
методов и приёмов работы с 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

консультативная       и   
помощь семье в вопросах  

выбора стратегии воспитания  и 
приёмов коррекционного       
обучения ребёнка с                                                                  

ограниченными возможностями 
здоровья. 

информационно- 
просветительская 
работа 

направлена на 
разъяснительную деятельность 
по  вопросам, связанным с 
особенностями 
образовательного 
процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками 
образовательного 
процесса — 
обучающимися (как 
имеющими, так и не 
имеющими недостатки в 
развитии), их 

различные формы 
просветительской деятельности 

(лекции, беседы,  информационные 
стенды,  печатные материалы), 
направленные на разъяснение 
участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их    

родителям  (законным 
представителям), 

педагогическим   работникам, 
вопросов, связанных с особенностями 
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родителями (законными 
представителями), 
педагогическими работниками. 

образовательного процесса и 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуально- типологических 
особенностей различных категорий 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения и помогает эффективно решать проблемы ребёнка. 
Форма организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это ППк 
школы, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
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воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы используется 

социальное партнёрство. 
Социальными партнерами школы в организации сетевого взаимодействия в 

реализации коррекционной работы являются Алтайская краевая общественная 
организация Всероссийского общества инвалидов, ДШИ, ДЮЦ, АКДЦ. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, 
направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья адаптированной основной программы начального общего 
образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 
целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 
использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 
реализации программы коррекционной работы определяются договором. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 
- консилиумы 
- семинары 
- консультации 
- педагогические советы и др. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого – педагогической комиссии; 

В школе обеспечивается оптимальный режим учебных нагрузок, соответствующий 
нормам СанПин. Расписание уроков учитывает особенности и возможности, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 

Кабинеты для обучающихся с ОВЗ обеспечены необходимым оборудованием в 
соответствии с требованиями ФГОС. Выделены учебная зона и зона отдыха. 
Обеспечивается учет индивидуальных особенностей ребенка. Педагогами используются 
современные образовательные технологии, в том числе информационные. 
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— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях). 

С учётом специфики нарушения развития ребёнка оказывается комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях логопедических, психологических. 

— 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); 

Через соблюдение оздоровительного, охранительного режимов, коррекционные 
занятия, реализацию различных проектов по укреплению физического и психического 
здоровья, соблюдение СанПин: 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Для обучающихся с ОВЗ обеспечивается участие во всех мероприятиях 
обучающего, воспитательного, культурно-развлекательного, спортивно- оздоровительного 
характера. 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя—логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании школы 
внесены ставки: 

• Учитель - логопед; 
• Педагог - психолог; 
• Социальный педагог. 
Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 
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обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 
учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с ОВЗ в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 
их пребывания и обучения в школе. Для коррекционной работы оборудованы: 

•      кабинет учителя-логопеда, 
• кабинет педагога-психолога. 
Информационное обеспечение 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Направления коррекционной работы через учебные предметы: 
1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Оказание 

помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 
представлен заданиями, которые требуют выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 
и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 
классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
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каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 
Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют 
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение. 
Предполагает коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в классах для детей с ОВЗ. Данную работу осуществляют как классный 
руководитель, так и учитель-логопед и педагог-психолог в учебно- воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности. Педагог-психолог помогает преодолеть 
сложности внутрисемейных отношений и обрести уверенность в возможности решения 
проблем. 

Формы и виды работы с указанной категорией учащихся основаны на учёте 
снижения работоспособности и неустойчивости внимания у детей этой категории, более 
низкого (по сравнению с нормой) уровня развития восприятия, недостаточной 
продуктивности произвольной памяти, малого объема памяти, неточности и трудности 
воспроизведения, отставание в развитии всех форм мышления, имеющихся дефектов 
звукопроизношения, бедности словарного запас, поведение детей с ТНР. 

Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья 
остается игра. В каждодневной урочной работе обращается внимание на следующие 
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моменты: 
 постоянное кропотливое повторение, возвращение к ранее изученному; 
 работа по алгоритмам, схемам, образцу; 
 работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение 

основных определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового 
материала на изложенных примерах; причем теоретическая часть должна быть сведена к 
минимуму; 

 обязательное чтение вслух на любом предмете; 
 опора на жизненный опыт учащихся. 
4. Развитие творческого потенциала учащихся. Развитие творческого 

потенциала учащихся с ОВЗ на уровне начального общего образования осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. формирование и освоение творческих 
способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 
заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках УМК «Школа России» в 
каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой 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 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении 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, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, соревнования. 
Взаимодействие с родителями. 

№ Содержание Срок Ответственный 
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1. Изучение условий семейного 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сентябрь Классный 
руководитель 

2. Разработка индивидуальных 
рекомендаций для родителей. 

Октябрь Педагог - 
психолог 

 
3. 

Предоставление родителям 
результатов 
диагностирования, данных о 
динамике развития их детей. 

В течение года Классный 
руководитель 

 
4. 

Проведение психолого- 
педагогических консилиумов, 
педсоветов, семинаров по 

В течение года Администрация 

 вопросам диагностики, 
коррекционного обучения, 
социальной  адаптации 
обучающихся и работе с их 
родителями. 

  

 
5. 

Участие специалистов ОУ 
(педагога-психолога, 
учителя-логопеда, 
медицинского работника) в 
проведении родительских собраний. 

Постоянно Зам. директора 

 
6. 

Работа с родителями с целью 
формирования толерантного 
отношения к детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Постоянно Классный 
руководитель 

 
7. 

Индивидуальные 
консультации  педагога- 
психолога, учителя – 
логопеда педагогов по проблемам, 
связанными с обучением и 
воспитанием 
детей. 

В течение года Педагог – 
психолог, 
учитель-логопед 

 
8. 

Проведение родительских 
собраний. 

 Классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

 
9. 

Оформление выставок детских работ 
к родительским собраниям. 

В течение года Классный 
руководитель 

Условия реализации коррекционной программы. 
Направления Содержание Ответственный 
Кадровые условия 1. Организация работы специалистов с 

детьми с ОВЗ (учитель -логопед, педагог-
психолог, социальный  педагог). 
2. Обучение педагогов работе с данной 
категорией детей через курсы, семинары, 
методические советы и педсоветы. 
Взаимодействие специалистов ОУ, 
обеспечивающих сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Директор ОУ 
 
Зам. директора 
Классный 
руководитель 
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Программно- 
методические условия 

1. Создание  адаптированных 
программ. 
2. Подготовка диагностического   
инструментария, необходимого для 
осуществления профессиональной 
деятельности учителя, психолога, логопеда. 
3. Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями, в том числе цифровыми 
образовательными ресурсами. 

Учителя 
 
Педагог- психолог, 
учитель-логопед 
 
 
 
Администрация 

Психолого- 
педагогические условия 

1. Обеспечение оптимального режима 
учебных нагрузок, вариативных форм 
получения образования в соответствии с 
рекомендациями ТПМПК. 
2. Соблюдение комфортного психо- 
эмоционального климата. 
3. Использование современных 
педагогических технологий, в том числе 
информационных. 
4. Использование специальных  методов, 
приемов, средств обучения. 
5. Организация индивидуальных     
6. Соблюдение санитарно- гигиенических 
норм и правил. 

 
Зам.директора 
 
 
Учителя 
 
 
Учителя Учителя 
Зам.директора 
 
Администрация 

Информационные 
условия 

1. Использование современных 
информационно-коммуникационных 
технологий. 
2. Обеспечение широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
их родителей (законных представителей) к 
сетевым источникам 
информации. 

Учителя 
 
 
Администрация 
 
Администрация 
библиотекарь 

Материально- 
технические условия 

1. Создание надлежащей материально- 
технической базы, позволяющей обеспечить      

 
Директор 

Алгоритм работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
№ Содержание Срок Ответственный 
1.Диагностическое направление 
1. Диагностика уровня сформированности у 

обучающихся психических и речевых 
процессов 

Сентябрь, май 
Сентябрь-май 

Педагог- психолог 
Учитель- 
логопед 

2. Изучение  развития  эмоционально- 
волевой сферы и  личностных 
особенностей обучающихся 

Сентябрь- октябрь Педагог- психолог 

3. Изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный 
руководитель 
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4. Изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка, 
испытывающего трудности в обучении 

Сентябрь- октябрь Педагог- психолог 
Классный 
руководитель 

5. Системный контроль за уровнем       
обучающихся 

В течение года Учитель- логопед 

6. Комплексный сбор сведений об 
обучающихся на основании 
диагностической информации от 
специалистов   различного   профиля, 
родителей (законных представителей) 

Сентябрь- октябрь Классный 
руководитель 
Медработник 

7. Системный контроль и выявление уровня 
усвоения программного материала 

Октябрь Декабрь 
Март Май 

Классный 
руководитель 
Зам. директора 
по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения  
обучающимися 

В 
года 

течение Классный 
руководитель 

9. Ведение психологических карт 
развития обучающихся 

В 
года 

течение Педагог- 
психолог 

10. Ведение речевых карт В 
года 

течение Учитель- 
логопед 

Коррекционно-развивающее направление 
1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с различными отклонениями 
в речевом и психическом развитии 
программ, методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии  с  их особыми  
Образовательными потребностями. 
Составление плана психолого- 
педагогического сопровождения. 

Сентябрь Педагог- психолог 
Учитель- логопед 
Классный 
руководитель 

2. Организация и проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления: 
нарушений речи, трудностей обучения, 
познавательных способностей 

В течение года Учитель- 
логопед Классный 
руководитель 
Педагог- 
психолог 

Консультативное направление 
1. Консультирование      педагогов      по 

выбору индивидуально- ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися 
с речевыми  нарушениями 

Сентябрь, 
декабрь 

Учитель- 
логопед 

2. Консультирование      педагогов      по 
выбору индивидуально- ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися 
с психическими нарушениями 

Сентябрь, 
декабрь 

Педагог- 
психолог 

3. Консультирование педагогов  по 
развитию дефицитарных функций 
обучающихся 

В течение года Педагог- 
психолог 

4. Выработка совместных рекомендаций 
по основным направлениям работы с 
обучающимися с речевыми и психическими 

Сентябрь Педагог- 
психолог Учитель- 
логопед 
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нарушениями, единых для всех 
участников  образовательного процесса 

5. Индивидуальное консультирование 
родителей (законных представителей) о 
приёмах коррекционного обучения 
ребёнка с различными отклонениями в 
речевом и психическом развитии 

В течение года Учитель- 
логопед Педагог- 
психолог 

6. Групповое консультирование родителей 
(законных представителей) по 
запланированным темам на родительских 
собраниях 

В течение года Учитель- 
логопед Педагог- 
психолог 

Информационно-просветительное направление 
1. Различные формы просветительской 

Деятельности (лекции, беседы, печатные 
материалы); 

В течение 
года 

Учитель- 
логопед Классный 
руководитель 
Педагог- 
психолог 

2. Проведение тематических выступлений для 
педагогов по разъяснению индивидуальных 
особенностей различных категорий детей. 

В течение 
года 

Учитель- 
логопед Классный 
руководитель 
Педагог- 
психолог 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 
образовательной деятельности включает психолого-педагогическое обследование 
обучающихся, с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 
динамики развития обучающихся. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ  функционирует психолого- 
педагогический  консилиум. В состав  консилиума входят  опытные специалисты 
учреждения: учитель-логопед, педагог - психолог, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учителя начальных классов. Задачами ППк являются 
профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 
выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи. 

Специалисты консилиума, опираясь на   знание возрастных  особенностей, 
проводят динамическое наблюдение  и обследование  учащихся с целью 
выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, 
изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. 

По  результатам  первичного  комплексного обследования ребенка специалистами - 
членами консилиума – вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной 
коррекционной работы с данным учеником. Обсуждение результатов динамического 
наблюдения и коррекционной работы проводится специалистами консилиума не менее 
одного раза в четверть на малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце 
учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной 
работы, психолог  и   логопед  составляют   заключение, а  педагоги оформляют 
психолого-педагогическую характеристику на каждого учащегося. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 
• создание ситуации успеха дозированными заданиями; 
• использованием игровых методов; 
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• создание развивающей здоровьесберегающей среды; 
• использование театральной педагогики. 
Предполагаемые результаты реализации программы 
• развитие познавательной активности детей; 
• развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 
• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 
• развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 
• положительная динамика в коррекции нарушений речи; 
• психокоррекция поведения ребенка; 
• социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 
Корректировка коррекционных мероприятий 
Школьный психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
обучающимися с ТНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения, проводит 
выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 
общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их речевого 
развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 
профилактику и коррекцию негативных тенденций развития. Коррекционная работа 
ведется в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) 
обучающегося с ТНР. 

2.6 Программа внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной деятельности, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

Цель: создание условий для проявления и развития у  обучающихся 
индивидуальных способностей и интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд 
очень важных задач: 

1. Выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в разных 
видах деятельности. 

2. Обеспечение индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной 
деятельности. 

3. Формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся в избранном 
направлении. 

4. Формирование универсальных учебных действий. 
5. Развитие творческих способностей детей. 
Развитие у обучающихся навыков общения, взаимодействия, сотрудничества в 

социуме. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 
возможности учреждений дополнительного образования, спорта и других организаций. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет школа. Для 
развития детей могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 
образование. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 3040 минут. 
Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 30 минут. План внеурочной деятельности 
обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и 
направлен на достижение обучающимися  планируемых результатов освоения 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 
ОВЗ. В школе используется оптимизационная модель. При этом привлекаются внешние 
партнеры: сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и 
учреждениями культуры. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 
как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д. 

Система внеурочных занятий органически включена в программу духовно-
нравственного воспитания, которая реализуется классными руководителями, учителями 
физкультуры, учителями- предметниками. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, 
работы школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д. В рамках занятий по выбору обучающимся с умственной 
отсталостью предложено 4 часа. 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ 
является коррекционно-развивающая область, представленная фронтальными и 
индивидуальными коррекционно- развивающими занятиями. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём занятий по выбору для обучающихся на уровне начального 
общего образования. 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности Спортивно-
оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные 
навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 
ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 
Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но 
вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 
обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 
- сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 
- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 
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- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 
здорового питания; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 
привычкам. 

Духовно-нравственное направление. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально- педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно -игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 
- способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у 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. 
Социальное направление 
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально- 
ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной 
жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 
- воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 
- формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 
- обеспечение поддержки  общественно-значимых инициатив обучающихся; 
- стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 
- развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 
- формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 
Общеинтеллектуальное направление 
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже 

на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 
анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 
творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 
информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего 
школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших 
школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 
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отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 
Задачи: 
- обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 
- способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 
- способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их 

на практике; 
- стимулирование развития потребности в познании; 
- формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 
Общекультурное направление 
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное 
творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 
области знаний - часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в 
процессе создания и представления (презентации) художественного произведения 
способности управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 
- расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших 

классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 
вкуса; 

- развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 
знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 
искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

- формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 
ценностях; 

- формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 

- формирование способности формулировать собственные эстетические 
предпочтения; 

- формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
- формирование начальных представлений об искусстве народов России; 
- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
- развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 
- формирование стремления к опрятному внешнему виду; 
- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Общий ожидаемый результат: повышение качества образования школьников, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала 
учеников, повышение уровня саморазвития и самообразования. 

Диагностика эффективности 
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
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сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 
потенциала личности. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 
Учебный план АООП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 
На начальном уровне общего образования реализуется программа начального 

общего образования «Школа России». 
Учебный план 1 - 4 классов: 
- Выдерживает соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений; 
- предметы обязательной части представлены в полном объеме; 
- количество недельных часов не превышает максимально допустимых; 
- продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы 34 

учебные недели; 
- продолжительность урока в 1- классах: в сентябре - октябре - по 3 урока  в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 
урока по 40 минут каждый, в середине учебного дня проводится динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут; 

- продолжительность уроков во 2 - 4 классах - 40 минут. 
Обязательные для изучения учебные предметы: 

Предметная область Учебные предметы 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранные языки Иностранный язык (английский),(немецкий) 
(со 2-го класса) 

Математика и информатика Математика 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики (4-й класс) 

Искусство Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 
деление классов на группы. 

С учетом приказа от 01.02.2012 № 74 Минобрнауки России в обязательную часть 
учебного плана введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 
неделю (34 часа) в 4 классе. В рамках реализации предметного курса ОРКСЭ 
предусмотрен выбор учащимися, их родителями (законными представителями) одного из 
модулей для изучения. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана. Время, отведённое на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки учащихся. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 
деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) в количестве 5 часов в неделю. Обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, обеспечивают 
приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, формируют систему 
предметных компетенций и личностных качеств, отвечающих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. 
Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В этом 

случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с 
учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов предусмотрена организация индивидуального обучения на дому 
учащихся. Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется 
локальным актом 

«Положение об организации индивидуального обучения на дому». 
Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники 

из числа входящих в действующий федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение 
проводится без балльного оценивания знаний и проведения промежуточной аттестации. 
Формой проведения промежуточной аттестации учащихся 2 - 4 классов являются 
четвертная и годовая отметки (годовая отметка выводится на основе четвертных отметок в 
конце каждой четверти). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о 
формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся МБОУ Алтайской СОШ №1. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1) 

Вариант 1 
Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 
Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 0 1 
Литературное 
чтение    

0 0,5 0,5 0 1 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание Окружающий 2 2 2 2 8 
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и 
естествознание 

мир      

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур    

- - - 1 1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительн 
ое искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Всего: 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно– 
развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно – развивающая 
область 

5 5 5 5 20 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 
Логопедические занятия 3 3 3 3 12 
Направления внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 20 

ИТОГО 31 33 33 33 130 
Вариант 2 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 
Чтение на 
родном языке 

Родной язык 1 2 2 1 6 
Литературное 
чтение на  родном 
языке 

0 0 0 1 1 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 
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Основы 
религиозных 
культур и    
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур    

- - - 1 1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительн 
ое искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Всего:  21 23 23 23 90 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно– 
развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно – развивающая 
область 

5 5 5 5 20 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 
Логопедические занятия 3 3 3 3 12 
Направления внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 20 

ИТОГО 31 33 33 33 130 
3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию учебного процесса. 
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора школы на текущий учебный год. 
Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 
согласованию с Педагогическим советом учреждения. Начало учебного года: первый 
учебный день сентября 

Окончание учебного года: 
1-й класс – 25 мая 2-4 классы – 31 мая 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2-4 классы – 34  недели 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
 

Полугодия Дата Продолжительность 
(количество недель) Начало четверти Окончание 

четверти 
1 четверть первый учебный 

день сентября 
конец октября 8 недель 

2 четверть начало ноября конец декабря 8 недель 
3 четверть вторая декада 

января 
конец марта 10 недель 

4 четверть начало апреля 1 класс – 25 мая 
2-4 классы – 31 мая 

8 недель 

Продолжительность каникул: 
Каникулы Дата Продолжительность 
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Начало каникул Окончание каникул (количество дней) 

Осенние конец октября начало ноября 9 дней 
Зимние конец декабря вторая декада 

января 
13 дней 

Весенние конец марта начало апреля 9 дней 
Летние 1 июня 31 августа 92 дня 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные каникулы в 
феврале месяце (7 календарных дней). 

Дополнительные выходные дни: в соответствии с государственными  праздниками. 
Продолжительность учебной рабочей недели: на уровне начального общего 

образования – пятидневная или шестидневная учебная неделя 
Занятия проходят в две смены. Продолжительность уроков: 
2-4 классы – 40 минут 
1 классы – 35 минут (3 урока в день - в сентябре, 4 урока – со второго месяца 

обучения; со 2-го полугодия продолжительность урока составляет 40 минут). 
Продолжительность курсов внеурочной деятельности – 40 минут. 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 
индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются после уроков (для учащихся 1 
смены) и перед уроками (для учащихся 2 смены). 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация 
В 1-х классах безотметочная система оценивания. 
Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-4 классов. 

Формой промежуточной аттестации являются четвертная и годовая отметки. 
Промежуточная аттестация 2-4 классов проводится в конце 1, 2, 3 четвертей 

(последняя неделя четверти) и в конце 4 четверти и года (15-31 мая) без прекращения 
образовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится на основании текущих 
оценок и оценок контрольных и мониторинговых работ, предусмотренных УМК «Школа 
России». 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с ТНР 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования школы является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 
отношений; 

• представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
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использования ресурсов социума. 
Система условий содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
• контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы школы базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 
и задачам адаптированной основной общеобразовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия 
МБОУ Алтайская СОШ №1 укомплектовано педагогическими, руководящими 

работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. 
Должность Должностные 

обязанности 
Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Руководитель 
ОУ 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
адм. 
хозяйственную 
работу ОУ 

Требования к уровню 
квалификации: высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Гос. и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 

соответствует 
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образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления    
или  менеджмента и  
экономики и стаж работы 
на  педагогических или 
руководящих должностях   
не менее 5 лет. 

Заместитель 
руково дителя 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно- 
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

Координирует  работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации 
образовательного процесса.  
Осуществляет контроль за 
качеством                          образовательного 
процесса 

соответ ствует 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по  
направлению подготовки 
«Образование и  педагогика» 
или в области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и  
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления требований    
к стажу работы. 

соответ ствует 



331  

Социальный 
педагог 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию  и 
социальной защите 
личности  в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование  и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без 
предъявления требований 
 к стажу работы. 

соответ ствует 

Педагог- 
психолог 
 
 
учитель – 
логопед 
 
 
учитель 
дефектолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического  и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование  по 
направлению  подготовки 
«Педагогика и 
психология»  без 
предъявления требований 
 к стажу работы  
либо  высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование  и 
дополнительное 
профессиональное 
образование  по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы. 

соответ ствует 
 
 
 
соответ ствует 
 
 
 
соответ ствует 

Педагог– 
библиотекарь 

обеспечивает доступ 
обучающихся  к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно- 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

Высшее или среднее 
профессиональное 
образование  по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность». 

соответ ствует 

Бухгалтер Выполняет  работу 
по  ведению 
бухгалтерского учёта 
имущества, 

Бухгалтер II категории: 
высшее профессиональное 
(экономическое) 
образование     

соответ ствует 
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обязательств  и 
хозяйственных 
операций. 

без                       предъявления 
требований к стажу работы 
или                           среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж 
работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет. 

Педагогические   работники    школы    имеют    базовое    образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
начального общего образования. Также школа укомплектована работниками пищеблока, 
медицинским работником, учебно-вспомогательным персоналом. 

В начальной школе МБОУ Алтайской СОШ №1 работают учителя первой, высшей 
категорий, прошедшие курсы ОВЗ. 

Методическую работу организуют средствами индивидуальной и коллективной 
деятельности учителей в рамках методического объединения учителей начальных классов 
в рамках: 

• разработки и реализации рабочих программ по учебным      предметам; 
• проведения учебных занятий с использованием средств индивидуализации и 

дифференциации обучения, ИКТ; 
• анализа и оценки эффективности средств контроля и результатов качества 

знаний учащихся; 
• выполнения запланированного в индивидуальном журнале и планах по темам 

самообразования; 
• самоанализа педагогической деятельности и ее результатов. 
Индивидуальная методическая работа учителей планируется в индивидуальном 

плане, планах по темам самообразования, что обеспечивает самоопределение учителей в 
рамках профессионального саморазвития и самосовершенствования. 

Учебно-методическое объединение учителей начальных классов осуществляет 
работу по следующим направлениям: 

-учебно-методическая работа; 
-повышение квалификации и обобщение опыта; 
-развитие учебных кабинетов. 
Руководитель учебно-методического объединения учителей начальных классов 

обеспечивает согласованность работы учителей по указанным направлениям, создавая 
условия для индивидуальной методической работы педагогов в соответствии с целями 
научно- методической работы и профессиональными интересами, проблемами учителей. 
Их деятельность направлена на освоение современных подходов к организации 
образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС. 

На заседаниях МО обсуждаются вопросы планирования работы, представляются 
учебно-методические материалы, индивидуальные задания по методической теме школы 
по освоению системно-деятельностного подхода к обучению учащихся, апробации 
инструментария для оценивания уровня развития ключевых компетенций учащихся и 
УУД в начальной школе, осуществляется анализ материалов подготовленных к итоговой 
аналитической конференции, заслушивался самоанализ педагогов, работающих по темам 
самообразования и обобщающих свой опыт. 

Результатами методической работы учителей являются - рабочие программы по 
преподаваемым учебным предметам, поурочное планирование, методические разработки 
уроков, контрольно-аналитические материалы, методические материалы, 
обеспечивающие содержательную часть учебных занятий (тренировочные материалы, 
организационные задания, рекомендации по их применению на учебных занятиях, образы 
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выполнения учебных заданий, учебные презентации), которые раскрывают 
педагогическую систему каждого учителя и ежегодно представляются на заседаниях МО и 
педагогических советах. 

Содержание работы учителей заключается в осуществлении процесса обучения по 
утверждённым базисному учебному плану школы, рабочим учебным программам, в 
разработке и проведении контрольных, срезовых работ, зачётов, отвечающих стандартам 
образования по учебным предметам, в совершенствовании и оптимизации методик 
преподавания предметов через использование элементов дифференцированного обучения, 
проектной деятельности и использования ИКТ. Для совершенствования процесса 
обучения учителя ежегодно проводят обновление учебно-методического обеспечения 
(пакетов упражнений и тренировочных заданий, тестов, наглядных пособий, цифровых 
образовательных ресурсов и т.п.), что положительно влияет на качество образования 
обучающихся. 

Взаимное посещение открытых уроков позволяет учителям обрести опыт 
практической деятельности по планированию и организации учебных занятий, их 
проведению, достижению запланированных результатов обучения, осуществлению 
самоанализа уроков и педагогической деятельности в целом. 

Посещение учебных занятий учителей заместителями директора, руководителями 
школьных методических объединений так же позволяет выявить систему педагогической 
деятельности, определить индивидуальный уровень компетентности каждого учителя. 

Проведение предметных недель обеспечивает популяризацию учебных предметов, 
выбор дальнейшего направления обучения, что позволяет учащимся не только расширить 
кругозор, но и проявить себя в той или иной области учебного предмета. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников: 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МБОУ Алтайской СОШ №1 является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающегося; 
• формирование у обучающегося ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• развитие эмоционально-волевой сферы; 
• формирование произвольной регуляции деятельности и    поведения; 
• формирование и развитие высших психических функций (память, внимание, 
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мышление, воображение); 
• формирование навыков бесконфликтного общения; 
• развитие познавательной активности и мыслительной          деятельности; 
• формирование учебной мотивации; 
• развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики; 
• развитие звукопроизношения; 
• развитие языкового анализа и синтеза; 
• развитие связной речи; 
• формирование навыков самоконтроля и произвольной регуляции  деятельности 
С целью выявления психолого - педагогических трудностей школьников и их 

дальнейшего разрешения в текущем году педагогом-психологом проводились 
диагностики разной направленности. 

Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном 
индивидуальном психолого-педагогического сопровождении. 

Получению стабильного результата обучения способствуют следующие факторы: 
- использование наглядного и частично-поискового методов обучения; 
- проведение индивидуальных и консультативных занятий с будущими 

первоклассниками и их родителями; 
- комфортные условия для обучения; 
-положительная учебная мотивация у большинства будущих первоклассников и их 

родителей. 
Финансово-экономические условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны1: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 
нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 
                                                      
1 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание  государственной услуги 
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 
которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 
обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 
кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера 
по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 
специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 
программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ 
на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 
организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 
производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 
имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
НЗ i

очр 
_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 
формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 
НЗ i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 
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НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 
НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             
НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 
затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 
компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 
соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 
материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 
j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 
учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
начального общего образования обучающихся с ТНР: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНР может 
определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2  , где: 
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ТНР; 

ЗП рег-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 
в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
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KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 
категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 
коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 
формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 
НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j 
(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 
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с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 
установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 
в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; аналогичные перечни, 
утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности МБОУ Алтайской СОШ №1 обеспечен мебелью, 
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 
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помещениями для занятий внеурочной деятельностью; 
помещением для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
помещениями библиотечно-информационного центра с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

спортивным залом, спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 

административными  и  иными помещениями,   оснащёнными необходимым 
оборудованием; 

гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. МБОУ 

Алтайская СОШ №1 обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых
 инструктивно-методическими материалами, обеспечивающей реализацию 
основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 
(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 
занятие, другая форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 
материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, 
обручи и т.д.); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
• технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера и т.д.); 
• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 
• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 
• оборудование для проведения перемен между занятиями; 
• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.); 
• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях 
и т.д.). 

Материально-технические условия реализации программы начального образования 
обеспечивают: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществлению 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

• включение обучающихся в проектную и учебно- исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 
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учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• развитие художественного творчества с использованием современных 
инструментов и технологий, реализации художественно- оформительских и издательских 
проектов; 

• создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
• развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

• создание и использование информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступление с аудио-, видео- сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.); 

• получение информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и 
играх; 
• исполнение, сочинение и аранжировке музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
• занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
• планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
• обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

• работу школьного сайта; 
• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 
ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 
деятельности, к поисково- исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 
аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 
компетентностей. 

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 
 

Компоненты  оснащения Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ имеется 
в наличии 

кабинета 
начальной школы 

локальные акты 
Документация ОУ. 
Комплекты диагностических     
\материалов 
Базы данных 
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Материальнотехническое  
оснащение 

3Компоненты  оснащения 
физкультурного  зала 

 Инструктажи  
Спортивный инвентарь 

Имеется в 
наличии 

Учебно-методические и информационные условия 
Под информационно - образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно  телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно  познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно  коммуникационных технологий (ИКТ - компетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
информационно - образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно - образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно  образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и 

информационно - телекоммуникационная 
инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово - хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественнонаучной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно  методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
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вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
вещания (подкастинга), использования аудио-видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально  
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - 
инструментов, реализации художественно - оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно - исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно - образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто - графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, 
научно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
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выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды  деятельности обеспечиваются расходными      материалами. 
Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 
Необходимые средства обходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 
технические средства каждом классе есть компьютер с 

выходом и интерактивный проектор 
программные инструменты имеются в наличии 
обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

имеются в наличии 

изображение образовательного процесса в 
информационной среде 

имеются в наличии 

компоненты на бумажных носителях имеются в наличии 
компоненты на CD и DVD имеются в наличии 

Технические средства: интерактивный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 
(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет  
публикаций; редактор интернет  сайтов; редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ - компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ, обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет  школа, интернет  ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради  тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно  методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
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требованиями ФГОС НОО. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных 
учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 
справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Программное учебно – методическое обеспечение учебного процесса МБОУ 
Алтайской СОШ №1 уровень начального образования для обучающихся с ЗПР (вариант 
5.1) 
Предме т 

кл
ас

сы
 

К
ол

-в
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ас
ов

 
в н

ед
ел

ю
 

Учебник Программа Методические 
пособия 

Контрольно 
- 
Измеритель 
ные 
материалы 

Начальное общее образование 
УМК «Школа России» 
Русский 
язык 

1 4 Азбука. 1 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / В. 
Г. Горецкий, В. 
А. Кирюшкин, 
Л. А. 
Виноградская 
и др. – М.: 
Просвещение, 
2017 

Русский язык. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы. пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций / 

Горецкий В. Г., 
Белянкова Н. 
М. Обучение 
грамоте. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 
1 классМ.: 
Просвещение, 
2017 
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Методическое 

Канакина В. 
П., 
Щёголева Г. 
С. Русский 
язык. 
Сборник 
диктантов и 
творческих 
работ. 1-2 
классыМ.: 
Просвещени 
е, 2020 
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Канакина В. 
П.Русский 
язык. 1 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций/ 
В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий. – 
М.: 
Просвещение,2 
017 

[В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В Бойкина и 
др.]. - М.: 
Просвещение, 
2019 

пособие с 
поурочными 
разработками. 
1 класс 
М.: 
Просвещение, 
2019 

 2 4 Канакина В. 
П.Русский 
язык. 2 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях 
/ В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий. М.: 
Просвещение, 
2017-2018 

Русский язык. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы. пособие 
для 
общеобразовател
ь 
ных организаций 
/ 
[В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В Бойкина и 
др.]. - М.: 
Просвещение, 
2019 

Канакина В. П., 
Манасова 
Г. Н. Русский 
язык. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 
2 класс. В 2 
частях 
М.: 
Просвещение, 
2019 

Канакина В. 
П., 
Щёголева Г. 
С. Русский 
язык. 
Сборник 
диктантов и 
творческих 
работ. 1-2 
классыМ.: 
Просвещени 
е, 2020 

 3 4 Канакина В. 
П.Русский 
язык. 3 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях 
/ В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий. М.: 
Просвещение, 
2017-2019 

Русский язык. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы. пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций / 
[В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В Бойкина и 
др.]. - М.: 

Канакина В. П. 
Русский язык. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 
3 класс 
М.: 
Просвещение, 
2019 

Канакина В. 
П., 
Щёголева Г. 
С. Русский 
язык. 
Сборник 
диктантов и 
творческих 
работ. 3-4 
классыМ.: 
Просвещени 
е, 2019 
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Просвещение, 
2019 

 4 4 Канакина В. 
П.Русский 
язык. 4 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях 
/ В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий. М.: 
Просвещение, 
2017-2020 

Русский язык. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы. пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций / 
[В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В Бойкина и 
др.]. - М.: 
Просвещение, 
2019 

Канакина В. П. 
Русский язык. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 
4 класс 
М.: 
Просвещение, 
2019 

Канакина В. 
П., 
Щёголева Г. 
С. Русский 
язык. 
Сборник 
диктантов и 
творческих 
работ. 3-4 
классыМ.: 
Просвещени 
е,2019 

Литера- 
турное 
чтение 

1 4 Литературное 
чтение. 1 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / 
Л.Ф. 
Климанова, 
В.Г. Горецкий, 
М. В. 
Голованова и 
др. – М.: 
Просвещение, 
2017-2018 

Климанова Л.Ф. 
Литературное 
чтение. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы :  учебное 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.Ф.Климанова, 
М.В.Бойкина. – 
М. 
:Просвещение, 
2019 

Стефаненко Н. 
А. 
Литературное 
чтение. 
Методические 
рекомендации. 
1 класс. 
учебное 
пособие для 
общеобразоват 
. Организаций 
М.: 
Просвещение, 
2017 

 

 2 4 Литературное 
чтение. 2 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / 
Л.Ф. 
Климанова, 

Климанова Л.Ф. 
Литературное 
чтение. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 

Стефаненко Н. 
А. 
Литературное 
чтение. 
Методические 
рекомендации. 
2 класс учебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
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В.Г. Горецкий, 
М. В. 
Голованова и 
др. – М.: 
Просвещение, 
2017-2018 

России». 1-4 
классы : учебное 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.Ф.Климанова, 
М.В.Бойкина. – 
М. 
:Просвещение, 
2019 

М.: 
Просвещение, 
2019 

 3 4 Литературное 
чтение. 3 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / 
Л.Ф. 
Климанова, 
В.Г. Горецкий, 
М. В. 
Голованова и др. 
– М.: 
Просвещение, 
2017-2019 

Климанова Л.Ф. 
Литературное 
чтение. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы : учебное 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.Ф.Климанова, 
М.В.Бойкина. – 
М. 
:Просвещение, 
2019 

Стефаненко Н. 
А. 
Литературное 
чтение. 
Методические 
рекомендации. 
3 классучебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 

 

 4 4 Литературное 
чтение. 4 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / 
Л.Ф. 
Климанова, 
В.Г. Горецкий, 
М. В. 
Голованова и 
др. – М.: 
Просвещение, 
2017-2020 

Климанова Л.Ф. 
Литературное 
чтение. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы : учебное 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.Ф.Климанова, 
М.В.Бойкина. – 
М. 
:Просвещение, 
2019 

Стефаненко Н. 
А. 
Литературное 
чтение. 
Методические 
рекомендации. 
4 классучебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 
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Матема 
тика 

1 4 Моро М. И. 
Математика. 
1класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / М. 
И. Моро, С. И. 
Волкова, С. В. 
Степанова.- 
М.: 
Просвещение, 
2017 

Математика. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [ 
М.И. Моро, 
С.И.Волкова, 
С.В.Степанова и 
др. М. : 
Просвещение, 
2019 

Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. 
В., Волкова С. 
И. и др. 
Математика. 
Методические 
рекомендации. 
1 классучебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 

Волкова С. 
И. 
Математика. 
Контрольны 
е работы. 1-4 
классыМ.: 
Просвещени 
е, 2019 
Волкова 
С.И. 

 2 4 Моро М. И. 
Математика. 
2класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / М. 
И. Моро, М. А. 
Бантова, Г. В. 
Бельтюкова и 
др.- М.: 
Просвещение, 
2017-2018 

Математика. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [ 
М.И. Моро, 
С.И.Волкова, 
С.В.Степанова и 
др. М. : 
Просвещение, 
2019 

Волкова С. И., 
Степанова С. 
В., Бантова М. 
А. и др. 
Математика. 
Методические 
рекомендации. 
2 классучебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 

Волкова С. 
И. 
Математика. 
Контрольны 
е работы. 1-4 
классыМ.: 
Просвещени 
е, 2019 

 3 4 Моро М. И. 
Математика. 
3класс:учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / М. 
И. Моро, М. А. 
Бантова, Г. В. 
Бельтюкова и 
др.- М.: 
Просвещение, 
2017-2019 

Математика. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [ 
М.И. Моро, 
С.И.Волкова, 
С.В.Степанова и 
др. М. : 

Волкова С. И., 
Степанова С. 
В., Бантова М. 
А. и др. 
Математика. 
Методические 
рекомендации. 
3 классучебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 

Волкова С. 
И. 
Математика. 
Контрольны 
е работы. 1-4 
классыМ.: 
Просвещени 
е, 2019 
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Просвещение, 
2019 

 4 4 Моро М. И. Математика. Волкова С. И., Волкова С. 
  Математика. 4 Рабочие Степанова С. И. 
  класс: учебник программы. В., Бантова М. Математика. 
  для Предметная 

линия 
А. и др. Контрольны 

  общеобразоват учебников Математика. е работы. 1-4 
  ельных системы «Школа Методические классыМ.: 
  организаций, в России». 1-4 рекомендации. Просвещени 
  2-х частях / М. классы : учеб. 4 классучебное е, 2019 
  И. Моро, М. А. пособие для пособие для  
  Бантова, Г. В. общеобразоват. общеобразоват  
  Бельтюкова и организаций / [ . организаций  
  др.- М.: М.И. Моро, М.:  
  Просвещение, С.И.Волкова, Просвещение,  
  2017-2020 С.В.Степанова и 2019  
   др. М. :   
   Просвещение,   
   2019   

Окружа 
ющий 
мир 

1 2 Плешаков А. 
А. 
Окружающий 
мир. 1 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях. – 
М.: 
Просвещение, 
2017 

Плешаков А. А. 
Окружающий 
мир. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы: учебное 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
А.А.Плешаков. - 
М. : 
Просвещение, 
2019 

Тимофеева Л. 
Л., Бутримова 
И. В. 
Окружающий 
мир. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 1 
классучебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 

 

 2 2 Плешаков А. 
А. 
Окружающий 
мир. 2 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях. – 
М.: 
Просвещение, 
2017-2018 

Плешаков А. А. 
Окружающий 
мир. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы: учебное 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
А.А.Плешаков. - 
М. : 

Плешаков А. 
А., Соловьёва 
А. Е. 
Окружающий 
мир. 
Методические 
рекомендации. 
2 классучебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 
Тимофеева Л. 
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Просвещение, 
2019 

Л., Бутримова 
И. В. 
Окружающий 
мир. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 
2 класс 
учебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 

 3 2 Плешаков А. Плешаков А. А. Плешаков А.  
  А. Окружающий А., Белянкова 
  Окружающий мир. Рабочие Н. М., 
  мир. 3 класс: программы. Соловьёва А. 
  учебник для Предметная 

линия 
Е. 

  общеобразоват учебников Окружающий 
  ельных системы «Школа мир. 
  организаций, в России». 1-4 Методические 
  2-х частях. – классы: учебное рекомендации. 
  М.: пособие для 3 классучебное 

   Просвещение, 
2017-2019 

общеобразоват. 
организаций / 
А.А.Плешаков. - 
М. : 
Просвещение, 
2019 

пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 

 

 4 2 Плешаков А. А. 
Окружающий 
мир. 4 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / А. 
А. Плешаков, Е. 
А. 
Крючкова. – М.: 
Просвещение, 
2017-2020 

Плешаков А. А. 
Окружающий 
мир. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы: учебное 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
А.А.Плешаков. - 
М. : 
Просвещение, 
2019 

Плешаков А. А., 
Крючкова Е. А., 
Соловьева А. Е. 
Окружающий 
мир. 
Методические 
рекомендации. 4 
классучебное 
пособие для 
общеобразоват 
. организаций 
М.: 
Просвещение, 
2019 

 



351  

Техноло 
гия 

1 1 Лутцева Е. А. 
Технология. 1 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / Е. 
А. Лутцева, Т. 
П. Зуева. – М.: 
Просвещение, 
2017 

Лутцева Е. А. , 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 
1-4 классы: 
учебное пособие 
для 
общеобразоват. 
организаций 
М. : 
Просвещение, 
2019 

Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 1 
класс М.: 
Просвещение, 
2014 

 

 2 1 Лутцева Е. А. 
Технология. 2 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / Е. 
А. Лутцева, Т. 
П. Зуева. – М.: 
Просвещение, 
2017 

Лутцева Е. А. , 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 
1-4 классы: 
учебное пособие 
для 
общеобразоват. 

Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 2 
класс М.: 
Просвещение, 
2013 

 

    организаций М. : 
Просвещение, 
2019 

  

 3 1 Лутцева Е. А. 
Технология. 3 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / Е. 
А. Лутцева, Т. 
П. Зуева. – М.: 
Просвещение, 
2017 

Лутцева Е. А. , 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 
1-4 классы: 
учебное пособие 
для 
общеобразоват. 
организаций 
М. : 
Просвещение, 
2019 

Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 3 
класс М.: 
Просвещение, 
2014 
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 4 1 Лутцева Е. А. 
Технология. 4 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / Е. 
А. Лутцева, Т. 
П. Зуева. – М.: 
Просвещение, 
2017 

Лутцева Е. А. , 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 
1-4 классы: 
учебное пособие 
для 
общеобразоват. 
организаций 
М. : 
Просвещение, 
2019 

Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 4 
класс М.: 
Просвещение, 
2015 

 

Изобраз 
ительно е 
искусст 
во 

1 1 Неменская Л.А. 
Изобразительн 
ое искусство. 
Ты 
изображаешь, 
украшаешь и 
строишь.1 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
под ред. Б. М. 
Неменского. - 
М: 
Просвещение, 
2017 

Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Горяева Н. А. и 
др. 
Изобразительное 
искусство. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
под редакцией Б. 
М. Неменского. 
1-4 классы: 
пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций под 
редакцией 
Б.М.Неменского 
- 
М. : 
Просвещение, 
2015 

Неменский Б. 
М., Неменская 
Л. А., 
Коротеева Е. И. 
и др. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. Уроки 
изобразительн 
ого искусства. 
Поурочные 
разработки. 1-4 
классыМ.: 
Просвещение, 
2016 

 

 2 1 Коротеева Е. И. 
Изобразительн 
ое искусство. 
Искусство и ты. 
2 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
под ред. Б. М. 
Неменского. - 
М: 
Просвещение, 

Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Горяева Н. А. и 
др. 
Изобразительное 
искусство. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
под редакцией Б. 
М. Неменского. 
1-4 классы: 

Неменский Б. 
М., Неменская 
Л. А., 
Коротеева Е. И. 
и др. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. Уроки 
изобразительн 
ого искусства. 
Поурочные 
разработки. 1-4 
классыМ.: 
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2017 пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций под 
редакцией 
Б.М.Неменского 
- М. : 
Просвещение, 
2015 

Просвещение,2 
016 

 3 1 Горяева Н. А. 
Изобразительн 
ое искусство. 
Искусство 
вокруг нас. 3 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
под ред. Б. М. 
Неменского. - 
М: 
Просвещение, 
2017 

Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Горяева Н. А. и 
др. 
Изобразительное 
искусство. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
под редакцией Б. 
М. Неменского. 
1-4 классы: 
пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций под 
редакцией 
Б.М.Неменского 
- М. : 
Просвещение, 
2015 

Неменский Б. 
М., Неменская 
Л. А., 
Коротеева Е. И. 
и др. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. Уроки 
изобразительн 
ого искусства. 
Поурочные 
разработки. 1-4 
классыМ.: 
Просвещение, 
2016 

 

 4 1 Неменская Л.А. 
Изобразительн 
ое искусство. 
Каждый народ 
– художник. 4 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
под ред. Б. М. 
Неменского. - 
М: 
Просвещение, 
2017 

Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Горяева Н. А. и 
др. 
Изобразительное 
искусство. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
под редакцией Б. 
М. Неменского. 
1-4 классы: 
пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций под 
редакцией 
Б.М.Неменского 
- М. : 
Просвещение, 

Неменский Б. 
М., Неменская 
Л. А., 
Коротеева Е. 
И. и др. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. Уроки 
изобразительн 
ого искусства. 
Поурочные 
разработки. 1-4 
классыМ.: 
Просвещение, 
2016 
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2015 
Иностра 
нный 
язык 
(англий 
ский) 

2 2 Английский 
язык. 2 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / М. 
В. Вербицкая, 
Б. Эббс, Э. 
Уорелл, Э. 
Уорд, Оралова 
О.В; под ред. 
М. В. 
Вербицкой. – 
М.: Вентана- 
Граф, 2017- 
2018 

Английский 
язык: программа:, 
2-4 класс/ 
М.В.Вербицкая. – 
М.: Вентана- 
Граф, 2013г. 
(FORWARD) 

Книга для 
учителя. 2 класс. 
Форвард/Верби 
цкая М.В. – М.: 
Вентана-Граф, 
2013г. 

КИМ входят в 
пособие 
для учителя 
- М.В. 
Вербицкая, 
2014, 
Вентана- Граф 

 3 2 Английский 
язык. 3 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / М. 
В. Вербицкая, 
Б. Эббс, Э. 
Уорелл, Э. 
Уорд; под ред. 
М. В. 
Вербицкой. – 
М.: Вентана- 
Граф, 2017- 
2019 

Английский 
язык: программа:, 
2-4 класс/ 
М.В.Вербицкая. – 
М.: Вентана- 
Граф, 2013г. 
(FORWARD) 

Книга для 
учителя. 3 класс. 
Форвард/Верби 
цкая М.В. – М.: 
Вентана-Граф, 
2013г. 

КИМ входят  в 
пособие 
для учителя 
- М.В. 
Вербицкая, 
2014, 
Вентана- Граф 

 4 2 Английский 
язык. 4 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразоват 
ельных 
организаций, в 
2-х частях / М. 
В. Вербицкая, 
Б. Эббс, Э. 
Уорелл, Э. 
Уорд; под ред. 
М. В. 
Вербицкой. – 
М.: Вентана- 

Английский 
язык: программа:, 
2-4 класс/ 
М.В.Вербицкая. – 
М.: Вентана- 
Граф, 2013г. 
(FORWARD) 

Книга для 
учителя. 4 класс. 
Форвард/Верби 
цкая М.В. – М.: 
Вентана-Граф, 
2013г. 

КИМ входят в 
пособие для 
учителя 
- М.В. 
Вербицкая, 
2014, 
Вентана- Граф 
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Граф, 2017- 
2019 

Музыка 1 1 Критская Е. Д. 
Музыка. 1 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
Е.Д.Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 
- М.: 
Просвещение, 
2017-2019 

Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
Т.С. Шмагина 
«Музыка. 1- 4 
классы», М.: 
Просвещение, 
2014 

Е.Д.Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 
«Уроки 
музыки» 
Поурочные 
разработки. 
1- 4 классы», М.: 
Просвещение, 
2019 

 

 2 1 Критская Е. Д. 
Музыка. 2 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
Е.Д.Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 
- М.: 
Просвещение, 
2017-2019 

Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
Т.С. Шмагина 
«Музыка. 1- 4 
классы», М.: 
Просвещение, 
2014 

Е.Д.Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 
«Уроки 
музыки» 
Поурочные 
разработки. 
1- 4 классы», М.: 
Просвещение, 
2019 

 

 3 1 Критская Е. Д. 
Музыка. 3 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
Е.Д.Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 
- М.: 
Просвещение, 
2017-2019 

Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
Т.С. Шмагина 
«Музыка. 1- 4 
классы», М.: 
Просвещение, 
2014 

Е.Д.Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 
«Уроки 
музыки» 
Поурочные 
разработки. 
1- 4 классы», М.: 
Просвещение, 
2019 

 

 4 1 Критская Е. Д. 
Музыка. 4 
класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
Е.Д.Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 
- М.: 

Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
Т.С. Шмагина 
«Музыка. 1- 4 
классы», М.: 
Просвещение, 
2014 

Е.Д.Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 
«Уроки 
музыки» 
Поурочные 
разработки. 
1- 4 классы», М.: 
Просвещение, 
2019 
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Просвещение, 
2017-2019 

Физичес 
кая 
культура 

1 2 Петрова Т. В. 
Физическая 
культура. 1-2 
классы: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / Т. 
В. Петрова, Ю. 
А. 
Копылов. – М.: 
Вентана-Граф, 
2020 

Физическая 
культура: 
рабочая 
программа: 1—4 
классы: учебно- 
методическое 
пособие / Т. В. 
Петрова, Ю. А. 
Копылов, Н. В. 
Полянская, С. С. 
Петров. — 
М.:Вентана-
Граф, 2017 

Физическая 
культура. 1-2 
классы. 
Методическое 
пособие/О. А. 
Немова — М.: 
Вентана-Граф, 
2017 

Физическая 
культура. 1- 
2 классы. 
Методическ ое 
пособие/О. А.
 Немова 
— М.: 
Вентана- 
Граф, 2017 

 2 2 Петрова Т. В. 
Физическая 
культура. 1-2 
классы: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / Т. 
В. Петрова, Ю. 
А. 
Копылов. – М.: 
Вентана-Граф, 
2020 

Физическая 
культура: 
рабочая 
программа: 1—4 
классы: учебно- 
методическое 
пособие / Т. В. 
Петрова, Ю. А. 
Копылов, Н. В. 
Полянская, С. С. 
Петров. — М.: 
Вентана-Граф, 
2017 

Физическая 
культура. 1-2 
классы. 
Методическое 
пособие/О. А. 
Немова — М.: 
Вентана-Граф, 
2017 

Физическая 
культура. 1- 
2 классы. 
Методическ ое 
пособие/О. А.
 Немова 
— М.: 
Вентана- 
Граф, 2017 

 3 3 Лях В. И. 
Физическая 
культура. 1-4 
классы: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций. – 
М.: 
Просвещение, 
2017-2019 

В.И. Лях. 
Физическая 
культура. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
В.И. Ляха: 1-4 
классы. В.И. 
Лях.- М.: 
Просвещение, 
2014. 

Лях В.И. 
Физическая 
культура. 
Методические 
рекомендации. 
1-4 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват 
. организаций/ 
Лях В.И.- М.: 
Просвещение, 
2014 

 

 4 3 Лях В. И. 
Физическая 
культура. 1-4 
классы: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций. – 
М.: 

В.И. Лях. 
Физическая 
культура. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
В.И. Ляха: 1-4 
классы. В.И. 

Лях В.И. 
Физическая 
культура. 
Методические 
рекомендации. 
1-4 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват 
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Просвещение, 
2017-2019 

Лях.- М.: 
Просвещение, 
2014. 

. организаций/ 
Лях В.И.- М.: 
Просвещение, 
2014 

Русский  
родной 
язык 

1 1 Русский родной 
язык. 1 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
О. М. 
Александрова, 
Л. А. 
Вербицкая, С. И. 
Богданов и др.-
м.: 
Просвещение, 
2021 

Русский родной 
язык, примерные 
рабочие 
программы. 1 – 
4классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
Организаций/ О. 
М. Александрова 
и др. 
подред.О.М.Алек
с андровой.– 
М.:Просвещение, 
2020 

  

 2 2 Русский родной 
язык. 2 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
ельных 
организаций / 
О. М. 
Александрова, 
Л. А. 
Вербицкая, С. И. 
Богданов и др.-
м.: 
Просвещение, 
2021 

Авторская 
программа: 
Русский родной 
язык, примерные 
рабочие 
программы. 1 – 
4классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
Организаций/ О. 
М. Александрова 
и др. 
подред.О.М.Алек
с андровой.– 
М.:Просвещение, 
2020.–96 с. 

  

ОРКСЭ 4 1 ШемшуринаА. 
И. Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы 
светской этики. 
4 класс: учебник 
для 
общеобразоват 
ельных 
организаций. - 
М.: 
Просвещение, 
2017-2019 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Сборник рабочих 
программ. 4 
класс. Пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
Организаций/ [А. 
Я. Данилюк, Т. В. 
Емельянова, О. 
Н. Марченко и 
др.]. – М.: 
Просвещение, 
2014 

  

Контроль за состоянием системы условий. 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 
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мониторинга, «Информационную систему расчёта показателей (характеристик) стандарта 
качества предоставления муниципальной услуги в сфере образования», систему 
внутриучрежденческого контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий по контролю за состоянием системы 
условий предусматривает освещение и публикацию материалов на сайте школы. 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по итогам 
которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании. Результатом реализации 
АООП НОО станет повышение качества предоставления общего образования 
обучающимся с ОВЗ, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда, учета 
индивидуальных потребностей обучающихся. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, учащихся. 
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	Мокшин Михаил Михайлович
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	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
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	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	Общеразвивающие упражнения
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	Коррекционный курс «Логопедические занятия»
	метапредметные результаты регулятивные ууд:
	познавательные ууд:
	коммуникативые ууд:
	Рабочие программы курсов внеурочной деятельности.
	1 КЛАСС
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ»,
	2 КЛАСС
	Тема 3. Книги о твоих ровесниках
	Тема 4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники
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