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Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с 

ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

для освоения ими АООП НОО;  

• обеспечение доступности получения начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и 

реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;  • результатам освоения АООП НОО.  
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности 

и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

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

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей 

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

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

образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;   

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    
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• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; • принцип сотрудничества с 

семьей.  

1.1.3.Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 

освоения.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.   

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 

обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).   

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

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.   

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: как совместно 

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

осуществляющих образовательную деятельность. Организация должна обеспечить требуемые для 

данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.   

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть реализована 

сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также 

при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного 

варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на 
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основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна 

служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы.  

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

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты освоения АООП НОО 

(вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными 

трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

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

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

1.1.4.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

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

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.   

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

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 
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замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера 

и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и 

от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация образовательных 

программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.  

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

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

1.1.5.Описание особых  образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  К общим потребностям относятся:   получение 

специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения 

развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами;  
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• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации.  

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

специфические образовательные потребности:  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.);  

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий;  

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

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

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему  

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 

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

помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию  возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  
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• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов;  обеспечение взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему 

путь к получению качественного образования.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  

1.2.1.Общие положения  

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

• являются основой для разработки АООП НОО организациями;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарт .  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования.  

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.   

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты ) 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

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

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей;  

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, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

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

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

ценностям   

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

жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  13) 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

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

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;  

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

1.2.3.Планируемые результаты освоения всех учебных предметов на уровне начального общего 

образования АООП  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

предметные результаты должны отражать:  

Русский язык. Родной язык  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматикоорфографических умений для решения практических задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном 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;   

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

средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  
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6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

7) формирование потребности в систематическом чтении;   

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 Иностранный язык:  

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

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном 

уровне устной и письменной речи на иностранном языке,   

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

образцами детской художественной литературы.  

 Математика:  

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

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

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

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

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

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

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;  

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

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

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

мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми;  

Основы религиозных культур и светской этики:  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 4) осознание ценности человеческой 

жизни.  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  



14  

  

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

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

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

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

скульптуры, дизайна и др.);  

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

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка:  

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

духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология (труд):  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

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

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

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

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

требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок.  

 

1.2.4.Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

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

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием 
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стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, 

овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 

эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

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

лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорноперцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

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

Требования  к  результатам  освоения  курсов  коррекционно-развивающей 

 области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

1.3.1.Основные направления и цели оценочной деятельности   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО учитывает особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ, закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, содержит описание объекта и 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривает  приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательной  организации и педагогических кадров.  В соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решить следующие задачи: закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
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описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; ориентировать 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести 

оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; предусматривать оценку достижений 

обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.   

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

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

достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

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

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

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

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 

ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования.   

  

1.3.2.Описание объекта и содержание оценки  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной 

программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
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образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
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зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может 

быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Оценка  метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 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;  
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям;  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 



20  

  

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

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

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 

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

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 

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

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

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

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, 

которые присущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе мета- предметных действий.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале и 

учитываются при определении итоговой оценки.   

В 1 классе используется безотметочная система.   

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность мероприятий, 

включающую планирование текущего контроля по учебным предметам, курсам учебного плана 

основной образовательной программы, разработку содержания и методики проведения контрольных 

работ, проверку (оценку) и результатов выполнения обучающимися контрольных работ, а также 

документальное оформление результатов оценки, осуществляемое в целях:   

• оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 

течение учебного года;   

• выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или препятствующих 

достижению обучающимися планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы;   

• изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе;   

• принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса.   

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с 

использованием следующих средств:   

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других учебных предметов;   

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов; 

анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации.   

  

1.3.3.Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания Критериями оценивания являются:   

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;   

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. Отметка ставится за решении еучебной задачи, в 

ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат.   
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

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

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

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

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:  - стандартизированные 

письменные и устные работы;   

- проекты;   

- практические работы;  -творческие работы;  - самоанализ и самооценка;  - наблюдение.   

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;   

- выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной четверти.   

Личностные результаты выпускника начальной школы не подлежат итоговой оценке, но могут 

использоваться при написании характеристик (на основе внешних мониторинговых 

исследований).Формой оценки личностных результатов учащихся может быть диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах(диагностическая работа, 

тесты, результаты наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Проводится диагностика только в виде неперсонифицированных  работ. 

 Психолого-педагогическую  диагностику  осуществляет школьный психолог. Личностная 

оценка осуществляется только по запросу родителей.  

Объект оценки метапредметных результатов–это сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий.  

Инструментарий:  

1.Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных действий, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г Асмолову и др.) 

2.Комплексные работы на межпредметной основе. 3. Олимпиадные и творческие задания, проекты.4. 

Анкеты, психологические методики  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам.  
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Оценивание предметных результатов проводятся согласно положению «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся »  

Успеваемость всех обучающихся 2-4 классов МКОУ ЕСОШ подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе   

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающегося 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы на момент окончания 

учебного года.   

Целью промежуточной аттестации являются:   

 -Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков;   

 -Соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС); контроль выполнения учебных программ и учебно–тематического планирования.   

Промежуточная аттестация 2-4 классов проходит в форме:  

-итоговых проверочных работ,  -письменных комбинированных работ,  -тестовых работ.   

При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического в соответствии с правилами 

математического округления.  

Нормы оценок знаний обучающихся приведены в рабочих программах по каждому предмету. В 

соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов.  

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, 

педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

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

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе 

для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 
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ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико - педагогический 

консилиум.  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, МКОУ ЕСОШ 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа 

оценки включает:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, 

Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса  

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты МКОУ ЕСОШ регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных 

результатов.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

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

познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

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

обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня  

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических 

задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.   

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

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

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

под руководством учителя.  

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности 

во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.   

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 

НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

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

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  
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• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;    

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

проявлений утомления, истощения;   

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка.  

  

1.3.4.Формы представления результатов  

Формы представления результатов–карты мониторинга уровня сформированности метапредметных 

результатов освоения АООП НОО, аналитические справки учителей по итогам комплексных работ на 

межпредметной основе, портфель достижений обучающегося, результаты психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих динамику развития достижений обучающихся; текстовый анализ 

результатов оценочной деятельности  

  

1.3.5.Условия и границы применения системы оценки  

Условия оценивания определены с учетом федеральных требований к реализации АООП, 

сформулированных в ФГОС ОВЗ.  

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации педагогов; 

непрерывность их профессионального развития, обеспечивающие эффективное использование 

разработанной в ОО Системы оценки.  

Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность получения, 

использования и обработки информации о достижениях обучающихся; создания информационно-

образовательной среды, способствующей фиксации хода образовательного процесса и результатов 

освоения АООП.   

Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценивания достижений 

обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному общему образованию; учет 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся в ходе оценочных процедур; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения процесса оценивания; 

диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации).  

Границы применения Системы оценки определяются:  

-рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и внеурочную деятельность, 

регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность в рамках программы 

воспитания обучающихся на уровне НОО, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, деятельности по коррекции возможных затруднений обучающихся (в ходе 

реализации соответствующих программ);  

-перечнем участников образовательных отношений;  

-возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на ступени начального общего 

образования;  

 -спецификой используемых систем учебников(завершенных предметных линий), которые 

предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений.  
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1.3.6. Оценка учебных достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших  

АООП НОО)  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

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

положительной индивидуальной динамики.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.   

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх  

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

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

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

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

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня.  

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

продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

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

уровня.  
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Решение об успешном освоении обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования принимается педагогическим советом МКОУ ЕСОШ  на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

1.3.7. Оценка динамики учебных  достижений обучающихся  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

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

учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы.  

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

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий.   

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

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

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса.  
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности,  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся 

с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

  

II.Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.1.1.Цель, задачи программы  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

-овладение комплексом универсальныз учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности;  

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

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

  

2.1.2. Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 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;  
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— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 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 коррекционноразвивающей 

области.   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

2.1.3.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 ступени 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», «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.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной Язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

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

и родного 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», «Литературное чтение на родном языке». 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).  
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

• основ гражданской идентичности 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.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию обучающегося 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; уважения интересов партнёра; умения 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 
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и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

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

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

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

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

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

людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
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характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

•    Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие 

и общероссийские ценности путем приобщения младших школьников к культурным и религиозным 

традициям народов России, к нравственным идеалам предшествующих поколений. Его содержание 

направлено на формирование нравственных убеждений и моральных норм, духовных ценностей, 

гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической памяти. 

Интегративный характер курса (его содержание связано с другими предметами начальной , в первую 

очередь с «Литературным чтением» и «Окружающим миром», «Изобразительным искусством») дает 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об 

окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, 

искусстве, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива.   

•    К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за свое 

Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и 

религиозным традициям; осмысление основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, 

других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

готовность оценивать свое поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей.   

•    Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний о человеке и обществе, понимать перспективы 

дальнейшей учебной  работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей 

познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию 

способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая социальные объекты, готовя о них сообщения, участвуя в проектной работе. В ходе 

выполнения проектов ученики учатся контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы на основе учета сделанных ошибок; оценивать правильность 

выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления.  

•    При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 

анализировать различного вида информацию, представленную в учебнике, справочной и 

дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки небольших сообщений, моделирования 

ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и свое отношение к литературным героям, 

реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их 

поведении, положительных качествах личности и т. д. Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит 

задания, направленные на формирование логических операций: анализ содержания; установление 

причинно-следственных связей; обобщение; классификация. Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 

думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своѐ мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п.  

•    Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

содержание изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в диалоге, беседе, в 

проектной деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при работе в группах, во время 

обсуждения поступков людей, духовно-нравственных норм.   

•    Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся при подготовке проектов.   
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•    Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи является приоритетной для курса.  

•    Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 

совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 

способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость доброго, уважительного 

отношения между партнѐрами.  

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.  

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«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 

обучающихся, 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 с помощью творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

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

учебных действий обусловлены:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
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задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

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

чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразующих 

действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности;  

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

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

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  
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• 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).  

2.1.4. 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 обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 

и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Способность 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 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение  успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
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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 

обучающегося 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 уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение?;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, 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;  

• 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;  
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• 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 знаковосимволическая);  

• 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 действияобеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
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деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;  

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.  

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

2.1.5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных 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 оценкиуровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом илиразвёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка.  

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 пониманиюученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД;  

-избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшегоразвития»;  

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общийподход к решению; выбор 

необходимой стратегии;  

-«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общийконструкт задачи,  менять 

некоторые из её условий.  
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2.1.6. Описание преемственности  программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному 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 с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

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

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 
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является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

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

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

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

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены:  

• 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.  
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

  

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности  

2.2.1. Общие положения  

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе: 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и 

программы формирования универсальных (базовых)  учебных действий.  

2.2.2.Основное содержание учебных предметов  

 

2.2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

Авторская программа Русский  язык.  1—4  классы:  пособие для  учителей  общеобразовательных  

организаций/ В.  П.  Канакина,  В. Г.Горецкий,  М. В. Бойкина  и  др. — М.:  Просвещение, 2014. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области обеспечивают  

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе: 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса; 

содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области формируются с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». Программа  пролонгирована на два года обучения. Количество часов для изучения предмета в 

1 и 1 дополнительном классах -  330.В 1 классе — 165 ч отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте, в 1 дополнительном классе  165 ч— урокам русского языка. В учебном плане 
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Учреждения  определено по 165 учебных часов для обязательного изучения русского языка (уроки 

обучения письму) в 1-м классе из расчета 5 учебных  часов в неделю. 

«Русский язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие 

школьников. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению 

социализации обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков 

грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой 

эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. 

Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью 

словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных 

впечатлений и представлений об окружающем мире; 

развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность 

и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 

русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с зпр недостатков сферы 

жизненной компетенции;  

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

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

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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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 об- 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
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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, передача его содержания по 

вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного 

текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

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

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  Орфографическое чтение 

(проговаривание)  как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

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

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

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

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

которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка 

писать большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный— непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 
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как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). Состав слова 

(морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее 

понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

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

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам в 

единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор имён 

существительных. 

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

по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -

ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное 

употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

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

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары 

слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение. Предложения по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания: 

− сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 − сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; 

 − прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

− проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

− непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов);  

− гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; − мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); − безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); − 

безударные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; не с глаголами; − мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

 − мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами 

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

благодарность, обращение с просьбой). Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

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

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 
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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. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

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

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

составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

Тематическое  планирование 1 класс 

 

№ п\п Наименование разделов и тем Всего часов (4 

часа в неделю) 

Всего часов (5 

часов в неделю) 

1 Добукварный период 17 17 

2 Букварный период 59 67 

3 Послебукварный период 16 20 

 Итого:  115 

Русский язык  

1 Наша речь 3 2 

2 Текст, предложение, диалог. 4 3  

3 Слова, слова, слова 3 4 

4 Слово, слог. Ударение 4 6  

5 Звуки и буквы. 27 34 . 

6 Повторение. 1 12 

 Всего : 133 165 

 

1 дополнительнительный класс. 

№ п./п. Тема Кол-во часов 

1 Повторение изученного в 1 классе. 40 

2 Текст, предложение 35 

3 Слово и слог. 50 

4 Звуки и буквы. 40 

 Всего  165 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ п\п Наименование разделов и тем Всего часов (4 часа в 

неделю) 

Всего часов (5 

часов в неделю) 

1 Наша речь 2 3 

2 Текст  4 3 

3 Предложение 10 11 
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4 Слова, слова, слова 19 18 

5 Звуки и буквы 31 60 

6 Части речи 58 57 

7 Повторение 14 23 

8 Итого: 140 175 часов 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ п\п Наименование разделов и тем Всего часов (4 

часа в неделю) 

Всего часов (5 

часов в неделю) 

1 Язык и речь 2 2 

2 Текст,  предложение, словосочетание  14 14 

3 Слово в языке и речи. 19 17 

4 Состав слова. 30 47 

5 Части речи. 62 75 

6 Повторение. 13 15 

7 Резервный урок  5 

8 Итого: 140 175 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 

2.2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Авторская  программа по литературному чтению авторов Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

 Сборник рабочих программ «Школа России»,  «Просвещение» 2015 год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты  

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

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

 формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

№ Наименование разделов и тем Всего часов ( 4 

часа в неделю) 

Всего часов (5 

часов в неделю) 

1 Повторное изучение. 7 11 

2 Предложение. 10 9 

3 Слово в языке и речи. 19 21 

4 Имя существительное. 34 39 

5 Имя прилагательное. 26 30 

6 Местоимение. 8 8 

7 Глагол. 29 34 

8 Повторение в конце учебного года 7 18  

9 Резервные уроки  5 

10 Итого: 140 175 



51  

  

 воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  произведений художественной литературы;  

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

выработка  умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному коллективу;  

принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  на  основе представлений  

о  нравственных нормах общения;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,  

умения  избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать 

поступки героев литературных произведений со  своими  собственными  поступками,  осмысливать  

поступки героев;  

    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 представ- ления информации о книгах;  

 активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определение 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение  окружающих; 

 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.   

Предметные результаты 

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

передачи нравственных ценностей и традиций;   
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осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих  понятий;  

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно  краткую  

аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 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 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. Самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
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дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

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

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей) 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

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

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ тек- 45 ста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
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вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения Работа со словом (распознание 

прямого и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору) 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

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

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (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 
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личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Тематическое планирование  учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов (3 

часа в неделю) 

Количество 

часов при (4 часа 

в неделю) 

1 Введение 0 1 ч. 

2 Жили-были буквы 6 7 ч. 

3 Сказки, загадки, небылицы 5 7 ч. 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 4 5 ч. 

5 И в шутку и всерьёз 5 6 ч. 

6 Я и мои друзья 7 5 ч. 

7 О братьях наших меньших 7 5 ч. 

8 Резерв 0 4ч 

 ИТОГО: 34 40  

 

1 дополнительный класс 

 

№ урока                              Название раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Жили-были буквы 31 

3 Сказки, загадки, небылицы 22 

4 Апрель, апрель. Звенит капель… 9 

5 И в шутку, и всерьез 19 

6 Я и мои друзья 19 

7 О братьях наших меньших 31 

8 Всего  132 

 

 

   2 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество часов (3 

часа в неделю) 

Количество 

часов при (4 

часа в неделю) 

1 Самое великое чудо на свете 2 5 

2 Устное народное творчество 10 15  

3 Люблю природу русскую. Осень 4 8  

4 Русские писатели 9 14  

5 О братьях наших меньших 8 12  

6 Из детских журналов 6 9  

7 Люблю природу русскую. Зима 5 9  

8 Писатели детям 11 17  
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9 Я и мои друзья 10 10  

10 Люблю природу русскую. Весна 11 9  

11 И в шутку и всерьез 15 14  

12 Литература зарубежных стран 14 12  

13 Итого : 105 136  

 

3класс  

 

4 класс 

 

№ п/п Разделы Количество 

часов (3 часа в 

неделю) 

Количество часов 

при (4 часа в 

неделю) 

1. Вводный урок 1 1  

2. Летописи. Былины. Жития. 7 11  

3. Чудесный мир классики. 16 22  

4. Поэтическая тетрадь. 8 12  

5. Литературные сказки. 12 16  

6. Делу время – потехе час. 9 9  

7. Страна детства. 7 8  

8. Поэтическая тетрадь. 5 5  

9. Природа и мы. 9 12  

10. Поэтическая тетрадь. 4 8  

11. Родина. 8 8  

12. Страна «Фантазия». 6 9 

№ Название темы Количество 

часов (3 часа в 

неделю) 

Количество часов 

при (4 часа в 

неделю) 

1 Самое  великое чудо на земле 2 2  

2 Устное народное творчество 9 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 6 11  

4 Великие русские писатели 1 26  

5 Поэтическая тетрадь 2 4 6  

6 Литературные сказки 5 9  

7 Были-небылицы 6 10  

8 Поэтическая тетрадь 1 4 6  

9 Люби живое 12 16  

10 Поэтическая тетрадь 2 8 8  

11 Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок 

12 12  

12 По страницам детских журналов 8 8  

  

13 Зарубежная литература 7 8  

14 Резервные уроки  3 4 

     Всего:  105 140 
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13. Зарубежная литература. 10 15  

14 Резервные уроки 3 4 

 Итого 105 140 

 

  

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

Авторская программа по английскому языку  В.П. Кузовлев Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. М: 

«Просвещение»,2012 г 

 

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку  

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание 

предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО 

закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:  

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина России, 

знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой 

край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других 

культур, конфессий и взглядов;  

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 

общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка, 

средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта;  

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и 

образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих 

ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;  

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, 

необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;  

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной 

и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;  

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования;  

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую 

атмосферу.  

Личностные результаты  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, 

родному языку, к России  

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;  

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;  
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• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 

радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь;  

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к 

младшим;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;   

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм;  

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.   

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;  

• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других 

народов;  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и  

культуры англоязычных стран;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;  

• отношение к учебе как творческой деятельности;  

5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности;  

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание 

ее значимости для личности учащегося;  

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 

взрослыми;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам,  

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;  

• любознательность и стремление расширять кругозор  

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе.  

  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования.  

У младших школьников будут развиты:  

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ;  

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;  
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- первоначальный опыт межкультурного общения;  

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.  

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиск  

средств ее осуществления.  

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы;  

• языковые способности:  

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)  

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т.п.)  

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)  

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и др.);  

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).  

• способности к решению речемыслительных задач:  

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)  

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)  

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор);  

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);  

• психические процессы и функции:  

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)  

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение);  

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, 

увеличится объем);  

У выпускника будет возможность развить   

• языковые способности  

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);  

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста);  

• способности к решению речемыслительных задач:  

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);  

- к иллюстрированию (приведение примеров);  

- к антиципации (структурной и содержательной);  

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности);  

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);  

• психические процессы и функции:  

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;   

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); - творческое 

воображение.  

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.  

• специальные учебные умения  

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками;  

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;  

- пользоваться электронным приложением;  

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.);  

- пользоваться электронным приложением;  

• универсальные учебные действия  

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы;  

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно;  

- выполнять задания в различных тестовых форматах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной;  

- вести диалог, учитывая позицию собеседника;  

- планировать и осуществлять проектную деятельность;  

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

пользоваться средствами информационных и  

коммуникационных технологий);  

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;  

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;  

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений.  

  

Предметные результаты  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:  

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций;  

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей;  

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев.  

Выпускник получит возможность:  

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;  

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; - представлять реалии своей 

страны средствами английского языка.  

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;  

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

• ... вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, 

диалог-обмен мнениями;  

• ... кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

• ... рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• ... воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни;  

• ... кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;  ... выражать отношение к 

прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится:  

• понимать на слух:  

- речь учителя по ведению урока;  

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова;  

- выказывания одноклассников;  

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;  

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);  

• понимать основную информацию услышанного;  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  

• понимать детали текста;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное; Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку;  

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:  

• . по транскрипции;  

• . с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

• . редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;   

• . редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

• . написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;  

• . с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;  

• . основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные);  

• . с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:  

• . читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации;  

• . читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложенийответить на вопросы по содержанию текста;  

• . определять значения незнакомых слов по   

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,   

- аналогии с родным языком,  

- конверсии,  

- контексту,  

- иллюстративной наглядности;  

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и  

транскрипции;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• . читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  
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• . читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами;  

• . понимать внутреннюю организацию текста и определять:  

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;  

- хронологический/логический порядок;  

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:   

- делать выводы из прочитанного;  

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

- выражать суждение относительно поступков героев; - соотносить события в тексте с личным 

опытом; В письме выпускник научится:  

- правильно списывать,   

- выполнять лексико-грамматические упражнения,  

- делать записи (выписки из текста),  

- делать подписи к рисункам,  

- отвечать письменно на вопросы,  

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),  

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- писать русские имена и фамилии по-английски,  

- писать записки друзьям,  

- составлять правила поведения/инструкции,  

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на  

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов);  

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)  

  

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия и орфография. Выпускник 

научится:  

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

• отличать буквы от транскрипционных знаков;  

• читать слова по транскрипции;  

• пользоваться английским алфавитом;  

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);  
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать транскрипционные знаки;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  использовать словарь для 

уточнения написания слова.  

  

Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными);  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  
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• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей 

(повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления).  
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  

  

Лексическая сторона речи Выпускник научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной 

школы;  

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; Выпускник получит возможность 

научиться:  

• распознавать имена собственные и нарицательные;  

• распознавать по определенным признакам части речи;  

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам);  

• использовать правила словообразования;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам т.д.)  

  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,  глагол havegot,  глагол-связку tobe,  модальные глаголы can, may, must, 

should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple, PresentPerfect, PresentProgressive,  

конструкцию tobegoingto для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;  

• основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;   Выпускник 

получит возможность:  

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный 

и нулевой артикли;   

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, any) 

местоимения;  

•понимать и использовать в речимножественное число существительных,  образованных не по 

правилам  

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и  

but;  

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because  

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.  

Содержание обучения и тематическое планирование  

2 класс  

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи.  
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Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. (20 ч.) Я и мои друзья. 

Знакомство.  

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со сверстниками 

и взрослыми, приветствие, прощание. (18 ч.) Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия различными 

видами спорта. (9 ч.)  

Мир вокруг меня.  

Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. (4 ч.) Погода. Времена года. 

Путешествия. Виды транспорта. (2 ч.) Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Названия континентов, стран и городов. Описание местности.  

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев.  

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои рождественского и 

новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние костюмы.  

Коренные американцы и предметы их быта. (15 ч.)  

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои*. 

Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, компьютерные 

персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия.  

3 класс  

Я и моя семья.  

Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное время. 

Покупки. Любимая еда. (8 ч.) Мой день.  

Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. (4 ч.) Мой дом.  

Работа по дому и в саду. (8 ч.) Я и мои друзья. Знакомство.  

Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. Письмо 

зарубежному другу. (12 ч.)  

Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке, 

зоопарке. (8 ч.)  

Моя школа.  

Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. (2 ч.)  

Мир вокруг меня.  

Любимые животные.  

Домашние питомцы и уход за ними. (8 ч.)  

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. 

(8 ч.) Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание местности. Любимые места 

в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и празднование, 

маскарадные костюмы. Подарки. (12 ч.)  

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои*.  

4 класс  

Я и моя семья.  

Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор  

профессии. (10 ч.)  

Мой день.  

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и 

выходные дни. (8 ч.) Мой дом.  

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по  

дому. (8 ч.)  

Я и мои друзья. Знакомство.  Письмо зарубежному другу. (1 ч.) Мир моих увлечений. Магазин игрушек. 

(2 ч.) Моя школа.  
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Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. (12 ч.) Мир вокруг меня.  

Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. (8 ч.)  

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого  

языка/родной стране. (9 ч.)  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. (10 ч.)  

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои*.  

Герои литературных произведений для детей.  

  

Тематическое планирование 2 класс  

№ п\п Разделы и темы Количество часов  

1 Я и моя семья  20 

2 Я и мои друзья. Знакомство 18 

3 Мир моих увлечений  9 

4 Мир вокруг меня  4 

5 Погода. Времена года. Путешествия  2 

6 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна 

15 

7 Резервные уроки  2 

 Всего:  70 

 

Тематическое планирование 3 класс  

 

№ п\п Разделы и темы Количество часов  

1 Я и моя семья  8 

2 Мой день 4 

3 Мой дом 8 

4 Я и мои друзья. Знакомство  12 

5 Мир моих увлечений 8 

6 Моя школа  2 

7 Мир вокруг меня 8 

8 Погода. Времена года. Путешествия 8 

9 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна.  

12 

 Всего:  70 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ п\п Разделы и темы Количество часов  

1 Я и моя семья  10 

2 Мой день 8 

3 Мой дом 8 

4 Я и мои друзья. Знакомство  1 

5 Мир моих увлечений 2 

6 Моя школа  12 

7 Мир вокруг меня 8 

8 Погода. Времена года. Путешествия 9 

9 Страна/страны изучаемого языка и родная 10 
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страна.  

10 Резервные часы 2 

 Всего:  70 

 

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

Авторская программа по английскому языку О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой Н.В. Языковой. – М.: 

Дрофа, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» 

Личностные:                                              

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.         

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать 

личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

     Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с 

учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 

способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и 

культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, 

поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

 Метапредметные: 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow 

English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы пре 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 

Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно:  

-формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-овладению монологической и диалогической формами речи; 

- инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации; 

-управлению своим речевым поведением. 

Предметные: 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются  

- формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной 

речи и аудировании; 

- приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;  

- знакомство с общими сведениями о странах.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность  метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических 
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работ. Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты 

в освоении иностранного языка. 

 

 Планируемые результаты изучения курса английского языка 

Владеть компетенциями:  

речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; 

социокультурной компетенцией — готовностью и способностью обучающихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся начальной школы; 

компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из    затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное 

изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

  Речевая компетенция  

    

 Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах , соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

     Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 

невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных 

в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

     Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Письмо и письменная речь 

     Выпускник научится: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 



68  

  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится:  

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов), устанавливать звуко-буквенные соответствия, 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем, списывать текст,  отличать 

буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа,  сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка, группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения, оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).  

 

Фонетическая сторона речи  

     Выпускник научится:  

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными), находить в тексте слова с заданным звуком, 

вычленять дифтонги, соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах), соблюдать основные 

ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, общий и 

специальные вопросы), членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их, 

различать коммуникативные типы предложений по интонации, соотносить изучаемые слова с их 

транскрипционным изображением.  

 

Лексическая сторона речи  

      Выпускник научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 

(приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 - использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;  

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих 

их основу;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи  

    Выпускник научится: 

 - использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;  

- оперировать вопросительными словами в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письме);  

- оперировать в речи отрицательными предложениями;  

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с 

однородными членами, сложноподчиненные предложения;  

- оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) составным 

именным  He is ten.; составным глагольным (I can swim. I like to swim.);  

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 - образовывать формы единственного и множественного числа существительных;  

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;  

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения 

      - выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм; 
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 - использовать вспомогательные глаголы для построения необходимых вопросительных, 

отрицательных конструкций;  

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), 

степени и об- раза действия (very, well, badly, much, little); 

 - использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных 

соответствий  

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

 

Содержание тем учебного курса (70 час) 2 класс 

 

Блок 1.  Знакомство. 10 ч + 1 

Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. Знакомство со странами 

изучаемого языка. Домашние животные. 

Блок 2 Мир вокруг меня 10 ч + 1 

Страны и города. Домашние животные. 

Блок 3 Сказки и праздники10 ч + 1 

Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья. 

Блок 4       Я и моя семья  10 ч +1 

Семья. Члены семьи, их характеристики. Я,  мои друзья и домашние любимцы. Предметы вокруг меня. 

Блок 5           Мир вокруг нас  10 ч 

Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные персонажи. Обозначение 

множественности. 

Блок 6.         На ферме 10 ч 

Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение времени. 

Блок 7.       Мир увлечений. Досуг  3 ч 

Любимые занятия на досуге. Что мы любим делать. Что мы обычно делаем. 

Повторение 2 часа. 

                                   Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Разделы Количество часов 

1  Знакомство. 10 

2 Мир вокруг меня 10 

3 Сказки и праздники 10 

4 Я и моя семья 10 

5 Мир вокруг нас 10 

6 На ферме 10 

7 Мир увлечений. Досуг 3 

8 Повторение 2 

9 Резервные часы 5 

 Всего  70 

 

Содержание тем учебного курса 3 класс 

Блок 1 (8 часов ) 

Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета 

 Блок 2 ( 8 часов) .  
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Способы выражения  преференции в английском языке Повседневные занятия детей и взрослых.  

Способности и возможности людей 

Блок 3 (8 часов)  

 Цветовая палитра мира. Характеристика людей, животных и  объектов неживой природы. Наличие и 

отсутствие  способностей осуществить ту или иную деятельность. 

 Блок 4     (8 часов) 

Выражение количества в английском языке. Физические характеристики людей, животных и объектов 

неживой природы. 

Блок 5       (8 часов)  

Семья и семейные традиции: празднование дня рождения 

Блок 6 (8 часов)  

Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. 

Блок 7 (8 часов ) 

Мир животных 

Блок 8 (8 часов)  

Времена года и погода   

Повторение  4 часа. Резервные уроки – 2 часа 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Разделы Количество часов 

1. Предметы окружающего мира 8 

2. Способы выражения  преференции в английском языке Повседневные 

занятия детей и взрослых.  Способности и возможности людей 

8 

3. Цветовая палитра мира. Характеристика людей, животных и  объектов 

неживой природы. 

8 

4. Выражение количества в английском языке 8 

5. Семья и семейные традиции 8 

6. Занятия и профессиональная деятельность 8. 

7. Мир животных 8 

8. Времена года и погода  8 

9 Повторение 4 

10 Резервные часы 2 

 Всего  70 

                                         

 Содержание тем учебного курса 4 класс 

  Блок 1. (9 часов) 

Джон и его семья (родители, сестра, кузина).  Джон и его питомцы.  Джон и спорт.  Джон и иные виды 

деятельности. Преференции Джона. Выражение категории обладания и её отсутствия. Ежедневные 

занятия людей.         

 Блок 2.  ( 9 часов ) 

Повседневные задания членов семьи. Занятия спортом членов семьи. Занятия людей в момент речи. 

Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное утро школьника. Повседневные занятия в 

различные дни недели. Жилища британцев. 

  Блок 3. (9 часов) 

Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и комнаты. Строения на 

улице. Мебель. 

Блок 4.   (9 часов). 

Я и школа.  Школьный день. Сборы в школу. Школьная столовая.      

Блок 5. ( 9 часов) 
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Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. В школьной столовой. На 

кухне. Что у нас есть в холодильнике.       

Блок 6.   (9 часов)  

Погода в разных городах и в  разное время года. Занятия людей и погода. 

Блок 7.    (10 часов )  

Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в 

семье Баркеров. 

Повторение 4 часа Тематическое планирование 4 класс 

   

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1. Джон и его семья 

 

9 

2. Повседневные задания членов семьи 9 

3. Повседневные домашние дела. 9 

4. Я и школа  9 

5. Традиции питания в Англии 9 

6. Погода в разных городах и в  разное время года 9 

7. Путешествия по городам и странам. 10 

8 Повторение  4 

9 Резервный урок 2 

 Всего  70 

 

2.2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Авторская программа по математике М. И. Моро, С. И. Волкова,  С. В. Степанова  и  др. М: 

Просвещение, 2016 год. 

 

Планируемые результаты 1 класс 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:   

начальные основы мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых учебных 

задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;   

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого 

учащегося;   

начальные представления о математических способах познания мира;   

начальные представления о целостности окружающего мира;   

приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей.   

Учащийся получит возможность для формирования:   

основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, учебной деятельности, 

семейным ценностям, труду, здоровому образу жизни;   

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и 

практических задач;   

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.   

Метапредметные результаты Регулятивные  Учащийся научится:   

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;   

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;   

принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;   

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и теоретической форме;   
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осознавать результат учебных действий, под руководством учителя описывать результаты действий, 

используя изученные математические термины;   

осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих действий.  Учащийся получит 

возможность научиться:   

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;   

применять полученные знания в изменённых условиях;   

объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их 

решения (в простейших случаях).   

Познавательные  Учащийся научится:   

ориентироваться в материале учебника и находить нужную информацию по заданию учителя;   

проводить сравнение объектов с целью выделения их различных признаков, различать существенные и 

несущественные признаки;   

определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания;   

выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разделение объектов на 

группы) по заданному или установленному самостоятельно признаку;   

осуществлять синтез как составление целого из частей;   

строить несложные цепочки логических рассуждений;   

понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и 

использовать их при решении текстовых задач;   

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио- и 

видеоматериалы и др.).   

Учащийся получит возможность научиться:   

систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять её в 

предложенной форме;   

устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность и 

краткость) и на построенных моделях;   

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы;   

понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний.   

Коммуникативные   

Учащийся научится:   

принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы;   

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;   

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их;  • 

применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и 

предлагаемых способов действий;   

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь;   

уважительно вести диалог с товарищами.   

Учащийся получит возможность научиться:   

самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения;  • оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений;   

чётко и точно выражать своё мнение.   

Предметные результаты  

Числа и величины  Учащийся научится:   

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта;   

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения >, <, =, термины («равенство» и 

«неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;   
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объяснять, как образуются числа в натуральном ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются 

числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их 

записи;   

выполнять действия на основе знаний о нумерации: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;   

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать правило, 

по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;   

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;   

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.   

Учащийся получит возможность научиться:   

вести счёт десятками;   

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.   

Арифметические действия. Сложение и вычитание  Учащийся научится:   

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;   

выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления  (вычитания) по частям; 

выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; выполнять вычитание с 

использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и 

вычитанием (в пределах 10);   

объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  Учащийся получит 

возможность научиться:   

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;   

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания 

значение неизвестного компонента;   

проверять и исправлять выполненные действия.   

Работа с текстовыми задачами  Учащийся научится:   

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;   

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;   

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;   

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;   

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;   

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;   

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать изменения в 

задаче при изменении её решения;   

решать задачи в 2 действия;   

проверять и исправлять неверное решение задачи.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится:   

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на 

плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее — 

правее), вверху, внизу (выше — ниже), перед, за, между и др.;   

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника  

(треугольника, четырёхугольника и т. д., круга);   

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линия, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник (квадрат), круг);  • находить сходство и 

различия геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).   



74  

  

Учащийся получит возможность научиться:   

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, 

если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами.   

Геометрические величины  Учащийся научится:   

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы 

длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;   

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;   

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету (например, в каких единицах ты 

стал бы измерять длину карандаша).  Учащийся получит возможность научиться:   

выражать длину отрезка (предмета), используя разные единицы измерения (например, 15 см и 1 дм 5  

см);   

соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 

1 дм, 8 см, 13 см).   

Работа с информацией  Учащийся научится:   

выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать 

их;   

читать небольшие готовые таблицы;   

собирать из разных источников информацию по заданной теме.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами. 

2 класс  Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:   

понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами;   

элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);   

элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за 

проделанную работу;   

элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);   

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий 

и упражнений);   

уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного  отношения к природе, к своему 

здоровью и здоровью других людей.   

  

Учащийся получит возможность для формирования:   

интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 

окружающего мира;   

первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и 

первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических знаний;  • 

потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.   

  

Метапредметные  результаты 

Регулятивные   

Учащийся научится:   

понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности;   

составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;   

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками;   



75  

  

в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению;   

оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые 

исправления;   

выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки;  • контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений.   

  

Познавательные  

Учащийся научится:   

строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах;   

описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;   

понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами;   

иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической 

фигуре;   

применять полученные знания в изменённых условиях;   

осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; выполнять сравнение, 

обобщение, классификацию заданных объектов;   

выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;   

осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и 

видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);   

представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, 

текст, таблицы).   

Учащийся получит возможность научиться:   

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаковосимволической форме (на моделях);   

осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для 

решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур;   

анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица).   

Коммуникативные   

Учащийся научится:   

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;   

оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;   

уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;   

принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы;   

вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра, по 

обсуждаемому вопросу;  • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   
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самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать;  • контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднения.   

Предметные результаты 

Числа и величины   

Учащийся научится:   

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;   

сравнивать числа и записывать результат сравнения;   

упорядочивать заданные числа;   

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;   

выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30;   

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц);  продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа;   

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;   

читать и записывать значения длины, используя изученные единицы измерения этой величины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 

10 см; 1 см = 10 мм;   

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с 

точностью до минуты;   

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.   

Учащийся получит возможность научиться:   

группировать объекты по разным признакам;   

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор.   

  

Арифметические действия  Учащийся научится:   

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении 

действий сложения и вычитания;   

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — 

письменно (столбиком);   

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.   

выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;   

называть и обозначать действия умножения и деления;   

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых  

слагаемых;   

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;   

читать и записывать числовые выражения в 2 действия;   

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок);  • использовать термины уравнение, буквенное выражение.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении;   

решать одношаговые уравнения подбором неизвестного числа;   

моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, схематических рисунков и 

схематических чертежей;   

раскрывать конкретный смысл действий умножение и деление;   

применять переместительное свойство умножения при вычислениях;   

называть компоненты и результаты действий умножения и деления;  • устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и результатом умножения;  • выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.   

 Работа с текстовыми задачами 
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Учащийся научится:   

решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 

одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;   

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;   

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи.   

Учащийся получит возможность научиться:   

решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач указанным 

способом.   

  

Геометрические фигуры  Учащийся научится:   

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;   

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди 

четырёхугольников прямоугольник (квадрат);   

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами   

  

  

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;   

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата).  

Учащийся получит возможность научиться:  • изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной 

бумаге с использованием линейки и угольника.   

  

Геометрические величины  Учащийся научится:   

читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения между 

ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);   

вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, пятиугольника).  Учащийся получит возможность научиться:   

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;   

вычислять периметр прямоугольника (квадрата);  • проводить логические рассуждения и делать 

выводы.   

  

Работа с информацией  Учащийся научится:   

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;   

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;   

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если.., то...; все; каждый и др., выделяя 

верные и неверные высказывания.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость.   

3 класс  

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:   

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;   

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов при выполнении заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем;   

положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;   

понимание значения математических знаний в собственной жизни;   

понимание значения математики в жизни и деятельности человека**;   

восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной 

деятельности;   
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умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности) и понимание 

личной ответственности за результат;   

знание и применение правил общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности**;   

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий 

и упражнений)*;   

уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, 

к своему здоровью и здоровью других людей*.   

  

Учащийся получит возможность для формирования:   

начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира;   

осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин;   

осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки  результатов своей учебной 

деятельности;   

интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами 

их описания на языке математики, к освоению математических способов решения познавательных 

задач.   

Метапредметные резкльтаты  

Регулятивные  Учащийся научится:   

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи, осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи;   

находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки;   

планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения;   

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых   

выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью, 

находить способ решения учебной задачи;   

адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе;   

самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;   

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе**.   

  

** Указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых результатов.  * 

Работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а также при 

изучении других курсов системы учебников «Школа России».   

  

Познавательные  Учащийся научится:   

устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и 

представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, 

отражающие различные отношения между объектами;   

проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;   

устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;   

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям;   

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;   
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проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области 

применения;   

понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;  • 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаковосимволической форме (на моделях);   

стремиться полнее использовать свои творческие возможности;   

осмысленно читать тексты математического содержания в соответствии с поставленными целями и 

задачами;   

самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках;   

осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства 

для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов;   

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисковотворческих заданий.   

Коммуникативные  Учащийся научится:   

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;   

понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чётко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;   

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства;   

принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической игры, 

высказывать свою позицию;   

применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности**;  

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при 

работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности;   

согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;   

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе**;   

конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с ними.  Предметные 

результаты  Числа и величины  Учащийся научится:   

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;   

сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 

заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, мелкие единицы счёта крупными и 

наоборот;  • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз), продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;   

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному либо нескольким 

признакам;   

читать, записывать и сравнивать значения площади, используя изученные единицы этой величины  

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр,   

  

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни 

единицы площади в другие;   
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читать, записывать и сравнивать значения массы, используя изученные единицы этой величины 

(килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г;   

читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученнные единицы этой величины 

(сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. = 24 ч.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия;   

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор.  

 Арифметические действия  Учащийся научится:   

выполнять табличное умножение и деление чисел; умножение на 1 и на 0, деление вида а : а, 0 : а;   

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком, проверку 

арифметических действий умножение и деление;   

выполнять письменно действия сложение и вычитание, а также  умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1 000;   

вычислять значение числового выражения в два-три действия (со скобками и без скобок).  Учащийся 

получит возможность научиться:   

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;   

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;   

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами арифметических действий.   

  

Работа с текстовыми задачами  Учащийся научится:   

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже;   

составлять план решения задачи в два-три действия, объяснять его и следовать ему при записи решения 

задачи;   

преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;   

составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;   

решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на один 

предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др., задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемыми в  

задачах;   

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;   

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный;   

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;   

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты.   

  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  Учащийся научится:   

обозначать геометрические фигуры буквами;   

различать круг и окружность;   

чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля.  Учащийся получит возможность 

научиться:   

различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов;   

изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;   

читать план участка (комнаты, сада и др.).   

Геометрические величины  Учащийся научится:   

измерять длину отрезка;   
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вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;   

выражать площади объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.    

Учащийся получит возможность научиться:   

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;   

вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.   

Работа с информацией  Учащийся научится:   

анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения 

вывода;   

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами;   

самостоятельно оформлять в таблице связи между пропорциональными величинами;  • выстраивать 

цепочку логических рассуждений, делать выводы.   

Учащийся получит возможность научиться:   

читать несложные готовые таблицы;   

понимать высказывания, содержащие логические связки («... и ...»,   

«если..., то...», «каждый», «все» и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о 

числах, результатах действий, геометрических фигурах.  

  

 4 класс. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:   

основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его 

познания;   

уважительное отношение к иному мнению и культуре*;   

навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности;   

умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии**;   

положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;   

мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;   

интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 

исследовательской и поисковой деятельности в области математики;   

умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за её результат;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий 

и упражнений);   

уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к 

культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду*.   

Учащийся получит возможность для формирования:   

понимания универсальности математических способов познания  закономерностей окружающего мира, 

умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;   

адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 

успешности;   

устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей 

использования математических способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 

окружающего мира, к решению прикладных задач.   

Метапредметные результаты  

Регулятивные  Учащийся научится:   
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принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения;   

определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии**;   

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;   

воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха.   

Учащийся получит возможность научиться:   

ставить новые учебные задачи под руководством учителя;   

находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать 

наиболее рациональный.   

  Познавательные    Учащийся научится:   

использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

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

* Работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а также при 

изучении других курсов системы учебников «Школа России».   

** Указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых результатов.  

представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида;   

владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений;   

владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;   

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя 

абстрактный язык математики;   

использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;   

владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами;   

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисковотворческих заданий (в том числе с помощью компьютерных средств);   

читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно 

строить математическое сообщение;   

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»: представлять информацию в таблице, на столбчатой диаграмме, как видеои 

графические изображения, модели геометрических фигур, готовить своё выступление и выступать с 

аудио- и видеосопровождением.   

    Учащийся получит возможность научиться:   

понимать универсальность математических способов познания   

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных  

процессов и явлений;   

выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;   
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устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, 

делать обобщения;   

осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;   

составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации;   

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

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм;   

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).   

  

Коммуникативные   

Учащийся научится:   

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;   

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с 

позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию;   

принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 

деятельности;   

принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не  создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций**;   

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

Учащийся получит возможность научиться:   

обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;   

обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе.   

  

Предметные результаты Числа и величины  Учащийся научится:   

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000;   

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;   

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;   

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам;   

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

основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный 

километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; 

тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и 

др.), и соотношения между ними.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия;   

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор.   

Арифметические действия  Учащийся научится:   

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное число в пределах 1 000 000), опираясь на знание таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
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остатком);  • выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);   

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;   

вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками 

и без скобок).   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

выполнять действия с величинами;   

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью прикидки и оценки 

результата действия, на основе связи между компонентами и результатом действия);   

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;   

решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами действий  

«сложение» и «вычитание», «умножение» и «деление»;   

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.   

  

Работа с текстовыми задачами  Учащийся научится:   

соотносить объекты, представленные в задаче, и величины, составлять план решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий;   

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью;   

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на 

вопрос задачи.   

Учащийся получит возможность научиться:   

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;   

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие 

процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в противоположных 

направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью: цена, количество, 

стоимость; масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;   

решать задачи в 3—4 действия;   

находить разные способы решения задачи.   

  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  Учащийся научится:   

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;   

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);   

выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по указанным данным 

с помощью линейки, угольника;   

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;   

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);   

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.   

  

Геометрические величины  Учащийся научится:   

измерять длину отрезка;   

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;   

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

  

Учащийся получит возможность научиться:   

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

цилиндр, конус;   

вычислять периметр многоугольника;   

находить площадь прямоугольного треугольника;   
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находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 

треугольники.   

  

Работа с информацией  Учащийся научится:   

читать несложные готовые таблицы;   

заполнять несложные готовые таблицы;   

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.   

  

Учащийся получит возможность научиться:   

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;   

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

диаграмм;   

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

«верно/ неверно, что ...», «каждый», «все»,   

 Содержание учебного предмета «Математика» 1 класс 

Числа и величины   

Счет предметов с использованием количественных и порядковых числительных. Сравнение групп 

предметов. Отношения «больше, чем...»,   

«меньше, чем ...», «столько же» (поровну). Упорядочение предметов (явлений). Отношения «перед», 

«после», «между». Изучение чисел от 1 до 20 (образование, название, запись, последовательность при 

счете). Число 0. Сравнение чисел, знаки «>», «<», «=». Равенство, неравенство. Состав чисел из двух 

слагаемых. Отношения целого и его частей.   

Величины. Измерение, сравнение и упорядочение величин. Единицы величин: времени (час); массы 

(килограмм), вместимости (литр). Названия дней недели и их последовательность.   

Арифметические действия   

Сложение и вычитание в пределах 20. Выполнение соответствующих действий с предметными и 

схематическими моделями, раскрывающими конкретный смысл арифметических действий (сложение и 

вычитание). Знаки действий. Название чисел при сложении и вычитании. Переместительное свойство 

сложения. Связь между сложением и вычитанием. Приемы вычислений (прибавление и вычитание по 

частям, перестановка слагаемых, вычитание на основе знания связи между сложением и вычитанием). 

Таблица сложения. Проверка правильности вычислений.   

Работа с текстовыми задачами   

Задача, структура задачи (условие, вопрос), анализ задачи (установление связи между данным и 

искомым), выбор действия, решение и ответ. Задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

«сложение» и «вычитание», задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, на 

разностное сравнение чисел.   

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), круг.   

Геометрические величины   

Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Соотношение между единицами длины: 1 дм = 10 см. 

Измерение длины отрезка. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Сравнение 

отрезков по длине. Работа с информацией   

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов, измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации.   

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

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

Работа с готовыми последовательностями (цепочками) предметов, чисел, геометрических фигур и др., 

составленными по определенному правилу. Знакомство с простым алгоритмом: порядок выполнения 
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операций при вычислениях, план работы над задачей, игра с «Вычислительной машиной». Чтение и 

заполнение таблиц. Интерпретация данных таблицы.  

Содержание учебного предмета «Математика» 2 класс 

Числа и величины   

Числа от 20 до 100. Счет предметов десятками. Образование, чтение и запись чисел. Однозначные и 

двузначные числа. Число 100. Представление числа, состоящего из десятков и единиц, в виде суммы 

разрядных слагаемых Сравнение и упорядочение чисел. Установление закономерности в заданной 

последовательности чисел. Группировка чисел по указанному или выявленному признаку.   

Величины. Измерение величин. Стоимость. Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношение между 

единицами стоимости 1 р. = 100 к. Время. Единица времени — минута (1ч = 60 мин). Определение 

времени по часам с точностью до минуты. Сравнение и упорядочение значений этих величин.   

Арифметические действия   

Сложение и вычитание в пределах 100. Таблица сложения. Переместительное и сочетательное 

свойство сложения, применение этих знаний при выполнении устных вычислений. Алгоритмы 

письменных вычислений. Проверка правильности выполнения сложения и вычитания.   

Числовое выражение, порядок выполнения действий в числовых выражениях (сравнение числовых 

выражений). Сравнение числовых выражений. Нахождение значения выражения в 2 действия со 

скобками и без скобок.   

Буквенное выражение. Нахождение значения буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданных её значениях. Уравнение. Решение уравнений подбором значения неизвестного. Умножение 

и деление. Конкретный смысл действий с опорой на соответствующие действия с моделями (предметы, 

схематические рисунки, схематические чертежи). Связь умножения со сложением. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Переместительное свойство умножения. 

Связь между умножением и делением. Приемы умножения с числами 0 и 1. Таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3.  Работа с текстовыми задачами   

Задачи, обратные данной. Решение задач арифметическим способом: на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, задачи на разностное сравнение. Задачи, раскрывающие 

смысл действий «умножение», «деление». Составление текстовых задач по схематическому рисунку, 

схематическому чертежу, по решению задачи. Сравнение задач и их решений. Проверка решения 

задачи разными способами.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

Угол, виды углов (прямой, острый, тупой). Многоугольник: треугольник, четырёхугольник, в том 

числе прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон прямоугольника. Построение 

прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой бумаге с помощью линейки.   

Геометрические величины   

Длина. Измерение длины. Единицы длины (миллиметр, метр), соотношения между единицами длины: 

1см = 10 мм, 1м = 100 см. Измерение длины отрезков, построение отрезков заданной длины. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника. Нахождение периметра многоугольника разными способами. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата).   

Работа с информацией   

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов, измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации.   

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (порядок выполнения операций в устных и письменных вычислениях, при проверке 

выполненных вычислений, использование общего плана работы над задачей, работа на схематической 

«Вычислительной машине»).   

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Составление задач с использованием 

данных таблицы.  

Содержание учебного предмета «Математика» 3 класс 

Числа и величины   
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Числа от 100 до 1 000. Образование, чтение и запись. Разряды счётных единиц. Представление 

трёхзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Позиционный принцип записи чисел.  

Увеличение (уменьшение) числа в 10, в 100 раз. Последовательность трёхзначных чисел при счёте.   

Сравнение и упорядочение трёхзначных чисел.   

Величины. Измерение величин. Единицы величин. Масса (грамм), соотношение между единицами 

массы: 1 кг = 1 000 г. Время (год, месяц, сутки). Единицы времени:   

1 сут. = 24 ч. Сравнение и упорядочение значений величин.   

Арифметические действия   

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Умножение и деление, связь этих действий, нахождение 

неизвестного компонента действий умножение и деление. Таблица умножения. Деление с остатком. 

Особые случаи умножения и деления с числами 1 и 0. Умножение и деление суммы на число.  

Внетабличное умножение и деление чисел. Проверка правильности выполнения умножения и деления.   

Доля. Образование, называние и сравнение долей.   

Сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1 000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания трёхзначных чисел.   

Алгоритмы письменного умножения и деления на однозначное число.   

Проверка вычислений. Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях букв. Наблюдения 

за изменением результата действия при изменении одного из компонентов   

Уравнение. Решение уравнений на основе связей между компонентами и результатом арифметических 

действий.  Работа с текстовыми задачами   

Текстовые задачи в 1—3 действия. Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз и 

кратное сравнение чисел, задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Текстовые задачи с 

пропорциональными величинами: цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Краткая 

запись задач в таблице. Проверка решения задачи.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

Обозначение геометрических фигур буквами. Виды треугольников по соотношению длин их сторон 

(разносторонний, равнобедренный, равносторонний). Виды треугольников по видам углов 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный). Круг и окружность. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). Построение окружности заданного радиуса.   

План участков (помещений). Чтение готовых планов. Построение несложных планов с использованием 

масштаба.   

Распознавание геометрических тел: куб, параллелепипед, шар. Вершины, грани, рёбра 

параллелепипеда (куба).   

Геометрические величины   

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр).  

Соотношения между единицами площади:   

1 дм2 = 100 см2; 1 м2 = 100 дм2. Площадь прямоугольника (квадрата).  Работа с информацией   

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов, измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации, чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблицы.   

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»;  

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

Составление конечной последовательности чисел, геометрических фигур, текстовых задач по 

найденной информации.  

Содержание учебного предмета «Математика» в 4 классе 

Числа и величины   

Счёт объектов. Образование, чтение и запись чисел от 1 000 до миллиона. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы счётных единиц. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение, упорядочение многозначных чисел, натуральная последовательность чисел. 

Позиционный принцип записи чисел, увеличение (уменьшение) числа в 10, в 100, в 1 000 раз. 

Выделение в числе всех единиц любого разряда.   
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Величины. Измерение величин. Единицы величин. Масса (центнер, тонна), соотношение между 

единицами массы: 1 ц = 100 кг, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. Таблица единиц массы. Время (секунда, 

минута, сутки, век), соотношение между единицами времени: 1 мин = 60 с, в году 365 или 366 суток, 1 

в. = 100 г. Таблица единиц времени. Сравнение и упорядочение значений величин массы и времени.   

Величины: скорость, время, расстояние (пройденный путь). Связи между этими величинами. Единицы 

скорости.  Арифметические действия   

Сложение и вычитание. Устные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел.   

Алгоритмы сложения и вычитания значений величин.   

Умножение и деление. Устные приемы умножения и деления многозначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100. Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное число и на числа, оканчивающиеся нулями. Алгоритмы письменного умножения и 

деления на двузначное число. Алгоритмы умножения и деления значения величины на число. 

Алгоритмы письменного умножения и деления на трехзначное число. Проверка правильности 

вычислений (выполнение обратного действия, прикидка и оценка результата, вычисление на 

калькуляторе).   

Числовые выражения. Нахождение их значения рациональным способом. Буквенные выражения, 

нахождение их значений при заданных значениях букв. Наблюдения за изменением результата 

действия при изменении одного из компонентов.   

Решение уравнений вида x + 15 = 68 : 2, 75 – x = 9 · 7, x · 8 = 26 + 70.   

Работа с текстовыми задачами   

Решение задач в 1—3 действия арифметическим способом. Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц и увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, сформулированные в 

косвенной форме. Задачи, содержащие пропорциональные величины, характеризующие процесс 

движения. Задачи, раскрывающие связи между величинами: скорость, время, пройденный путь 

(расстояние). Задачи на движение, выполнение схематических чертежей при решении задач на 

движение, составление задач по схематическим чертежам.   

Задачи, содержащие различные группы пропорциональных величин: задачи на нахождение четвертого 

пропорционального, задачи на пропорциональное деление, задачи на нахождение неизвестных по двум 

разностям. Запись текстовых задач в таблице. Планирование хода решения задачи с опорой на таблицу, 

запись решения задачи по действиям с пояснениями, проверка решения задачи.   

Задачи на нахождение нескольких долей целого.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

Деление плоских геометрических фигур на заданные части. Составление плоских геометрических 

фигур из заданных частей. Преобразование геометрических фигур. Распознавание и называние 

объемных геометрических фигур: пирамида, конус, цилиндр.   

Геометрические величины   

Длина. Единица длины (километр). Соотношение между единицами длины: 1 км = 1 000 м. Таблица 

единиц длины. Замена крупных единиц мелкими, замена мелких единиц крупными. Сравнение и 

упорядочение значений длины.   

Площадь. Единицы площади (квадратный километр, квадратный миллиметр, ар, гектар). Соотношения 

между единицами площади: 1 см2 = 100 мм2; 1 км2 = 1 000 000 м2. Таблица единиц площади. Замена 

одних единиц площади другими.   

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площадей геометрических фигур и объектов.   

Работа с информацией   

Составление и выполнение плана поиска информации. Чтение таблиц, столбчатых диаграмм. Сбор и 

представление информации в разных формах: таблицах, столбчатых диаграммах, текстовых задачах.  

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур по заданному правилу.  
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                                  Тематическое планирование 1 класс 

№ 

раздела 

 

Тема раздела 

Кол-во 

часов 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 

8 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 

4. Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

12 

5. Числа от 1 до 20.Сложение и вычитание. 21 

6. Итоговое повторение «Что мы узнали, чему научились в 1 

классе». 

6 

7.  Проверка знаний. 1 

 Резервные часы 4 

 Итого: 136 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 71 

3  Умножение и деление. 17 

4 Табличное умножение и деление. 21 

5 Повторение  11 

6 Резервные часы 4 

 Итого  140 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение). 8 

2 Табличное умножение и деление (продолжение). 28 

3 Умножение и деление. 28 

4 Внетабличное  умножение и деление. 28 

5 Числа от 1 до 1000 Нумерация. 12 

6 Сложение и вычитание. 11 

7 Умножение и деление. 15 

8 Итоговое повторение. 5 

9 Проверка знаний. 1 

10 Резервные  уроки. 4 

 Итого 140 

 

Тематическое планирование 4 класс 
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№ п/п Разделы Количество часов 

1. Повторное изучение. 12 

2. Нумерация 10 

3. Величины 14 

4. Сложение и вычитание 11 

5. Умножение и деление 89 

6 Резервные уроки 4 

 Итого 140 

 

 

2.2.2.5 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Авторская программа по окружающему миру Плешаков А. А., М: Просвещение, 2014 год 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

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

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

          Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 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; 
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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 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. 

Планируемые результаты 1 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина 

России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей 

Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как 

семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных народов)*; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, 

бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 
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• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими 

людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников*; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной 

опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, 

в транспорте,   осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей 

разных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа 

с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

  • осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички 

для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, 

в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при 

выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке 

сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 



93  

  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, 

норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Планируемые результаты 2 класс 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 
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• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — русского 

языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и 

обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов 

России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые 

на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и 

через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и 

других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных 

традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через 

освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, 

на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда 

людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении 

задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успеха/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 

деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для 

передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из 

разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 
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• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 

записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при вы- 

полнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между 

отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные  

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
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• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом 

людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира 

разные страны. 

Планируемые результаты 3 класс 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным 

наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной 

Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, 

между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства 

с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом 

устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла 

учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных 

богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
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• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при 

ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической 

безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, 

заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

  контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 

схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, 

схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ). 
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Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей,норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, привдить примеры достопримечательностей этих 

городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к 

природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды 

в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным 

группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, 

моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на 

вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
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• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские 

отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке 

и обществе. 

Планируемые результаты 4 класс 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о 

правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном устройстве 

Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом 

соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности 

«Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»*; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной 

связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на 

основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её современной жизни 

и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с 

нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный 

смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России*; 
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• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, 

знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные 

периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на оснолюдей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом 

людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного 

края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость /неудовлетворённость своей работой на 

уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) 

для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в 

виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть 

общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, 

свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
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• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте 

природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную 

книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические 

проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 

прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать 

каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся 

до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, 

места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 

России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в 

истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и 

настоящем. 

 

Содержание курса (270 ч) 

Человек и природа 

      Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.) Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 название, 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, её 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).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  Водные 

богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и 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, фиксации 

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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила 

сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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 (природные условия, 

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. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. 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, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 
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Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—

3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

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, забота, уважительное от- ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

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. 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. Родословная. Хозяйство семьи. Имена, отчества 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. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, 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.  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 

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 ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  
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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. 

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 народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), 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-нравственных и 

культурных традиций 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 и народов на Земле. Знакомство с 

несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего 

общества и каждого человека. 

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 водоеме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при общении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

 

Содержание учебного предмета 1 класс (68ч) 

                                                        Введение (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности 

в пути. 

Что и кто? (20ч)  



106  

  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений 

и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 

листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 

семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его 

части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие 

дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство 

с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой 

страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны 

на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. Что 

такое зоопарк? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные 

сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для 

жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю 

чище. 

Где и когда? (11ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит 

ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22 ч)  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный 

спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
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Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут 

быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 

апреля – День Земли. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ раздела  

Тема раздела 

Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

6 Резерв  2  

 ИТОГО: 68 ч. 

 

Содержание учебного курса 

2 класс (70 ч) 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), 

что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение 

к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита 

воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 
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Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  

животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  и  

семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка 

лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, 

кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы 

ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, 

во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки 

овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и 

т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при 

контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть 

дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества 

родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, 

транспорте и т. д.). 
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Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море 

и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и 

летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль 

и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы 

родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

Резервные уроки 2 ч 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Содержание тем учебного предмета 3 класс (70 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни 

людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Проект: «Богатства, отданные людям»  

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. Практическая 

работа. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Практическая работа. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Практическая работа. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 

образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Практическая работа. 

№ Разделы  Всего часов 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение  7 

6 Путешествия  18 

7 Резервные уроки 2 

 Итого 70 
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Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. Практическая работа. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   

птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги 

России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, 

организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Практическая работа. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. Практическая работа. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. Практическая работа. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Практическая работа. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во 

время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи 

и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. Практическая работа. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 

услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. Практическая работа. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные 

отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 

промышленность и др. Практическая работа. 
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Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Практическая работа. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI 

веке. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Проект «Музей путешествий»,  Резервные уроки 2ч 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

7 Резервный урок 2 

 Итого 70 

 

Содержание тем учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс (70 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. 

Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая 

«книга» природы. Практическая работа. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи 

в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические 

проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 
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Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

Родной край — часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Практическая 

работа. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае. Практическая работа. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных 

различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем 

крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных 

растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей 

среды и производства экологически чистых продуктов питания. Практическая работа. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина.  

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — 

страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 

Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных 

рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья   — собиратели 

русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII—ХV вв. 

 Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 

нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. 
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Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, 

полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти 

народа, семьи. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Резервные уроки -2ч. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1. Земля и человечество 9 

2. Природа России 10 

3. Родной край –часть большой страны 15 

4. Страницы Всемирной истории 5 

5. Страницы истории России 20 

6. Современная история 9 

7 Резервные уроки 2 

 Итого 70 

 

2.2.2.6 Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Авторская программа  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

А.Я.Данилюк, М: Просвещение, 2012 год 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Личностные результаты. 

 Выпускник научится 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
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жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

Метапредметные результаты.  

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Предметные результаты.  

Выпускник получит возможность научиться 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Личностные результаты.  

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 ее 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; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 

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 
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сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Личностные результаты. 

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 ее 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 

вжизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Личностные результаты. 

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 религиознойтрадиции, 

истории ее 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, 



116  

  

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 

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 

Личностные результаты. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; – излагать свое 

мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 

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 
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уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Личностные результаты 

.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; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Метапредметные результаты 

.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. 

Основное содержание  

Тематическое планирование курса модуля «Основы буддийской культуры»(всего 34 ч)  

Россия — наша  Родина (1 ч)  

Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию (1ч.)  

Будда и его учение.(2ч.)  

Буддийский священный канон «Трипитака». (2ч)  

Буддийская картина мира (2ч.)  

Добро и зло.(1ч.)  

Принцип ненасилия.(1ч.)  

Любовь к человеку и ценность жизни.(1ч.)  

Сострадание и милосердие.(1ч.)  

Отношение к природе.(1ч.)  

Буддийские учители.(1ч.)  

Семья в буддийской культуре и её ценности.(1ч.)  

Творческие работы учащихся.(1ч.)  

Обобщающий урок.(1ч.)  

Буддизм в России.(1ч.)  

Путь духовного совершенствования.(1ч.)  

Буддийское учение о добродетелях. (2ч.)  
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Буддийские символы.(1ч.)  

Буддийские ритуалые обряды (1ч.)  

Буддийские святыни (1ч.)  

Буддийские священные сооружения. (1ч.)  

Буддийский храм.(1ч)  

Буддийский календарь.(1ч.)  

Буддийские праздники. (1ч.)  

Искусство в буддийской культуре. (1ч.)  

Любовь и уважение к Отечеству. (1ч.)  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся (4ч.)  

 

Тематическое планирование курса. Модуль ≪Основы православной культуры≫  

Россия — наша Родина.(1ч.)  

Культура и религия.(1ч.)  

Человек и Бог в православии. (1ч.)  

Православная молитва. (1ч.)  

Библия и Евангелие.(1ч.)  

Проповедь Христа. (1ч.)  

Христос и Его Крест.(1ч.)  

Пасха.(1ч.)  

Православное учение о человеке. (1ч.)  

Совесть и раскаяние. (1ч.)  

Заповеди.(1ч.)  

Милосердие и сострадание (1ч.)  

Золотое правило этики. (1ч.)  

Храм.(1ч.)  

Икона.(1ч.)  

Творческие работы учащихся (1ч.)  

Подведение итогов.(1ч.)  

Как христианство пришло на Русь. (1ч.)  

Подвиг.(1ч.)  

Заповеди блаженств. (1ч.)  

Зачем творить добро? (1ч.)  

Чудо в жизни христианина. (1ч.)  

Православие о Божием суде. (1ч.)  

Таинство Причастия (1ч.)  

Монастырь.(1ч.)  

Отношение христианина к природе. (1ч.)  

Христианская семья. (1ч.)  

Защита Отечества.(1ч.)  

Христианин в труде.(1ч.)  

Любовь и уважение к Отечеству. (1ч.)  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся (4ч.)  

 

Тематическое планирование курса. Модуль ≪Основы исламской культуры≫  

Россия — наша Родина. (1ч.)  

Колыбель ислама.(1ч.)  

Пророк Мухаммад —основатель ислама. (1ч.)  

Начало пророчества (1ч.)  

Чудесное путешествие пророка (1ч.)  

Хиджра.(1ч.)  

Коран и сунна (1ч.)  
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Вера в Аллаха.(1ч.)  

Божественные Писания. Посланники Бога. (1ч.)  

Вера в Судный день и судьбу. (1ч.)  

Обязанности мусульман.(1ч.)  

Поклонение Аллаху.(1ч.)  

Пост в месяц рамадан (1ч.)  

Пожертвование во имя Всевышнего. (1ч.)  

Паломничество в Мекку. (1ч.)  

Творческие работы учащихся. (2ч.)  

История ислама в России. (1ч.)  

Нравственные ценности ислама. (1ч.)  

Сотворение добра. (1ч.)  

Дружба и взаимопомощь. (1ч.)  

Семья в исламе. (1ч.)  

Родители и дети. (1ч.)  

Отношение к старшим. (1ч.)  

Традиции гостеприимства. (1ч.)  

Ценность и польза образования. (1ч.)  

Ислам и наука. (1ч.)  

Искусство ислама. (1ч.)  

Праздники мусульман. (1ч.)  

Любовь и уважение к Отечеству. (1ч.)  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся (4ч.)  

Тематическое планирование курса. Модуль ≪Основы иудейской культуры≫  

Россия — наша Родина. (1ч.)  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия.(1ч.)  

Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. ≪Золотое правило Гиллеля≫. (1ч.)  

Письменная иУстная Тора. Классические тексты иудаизма. (1ч.)  

Патриархи еврейского народа. (1ч.)  

Евреи в Египте:от Йосефа до Моше. (1ч.)  

Исход из Египта.(1ч.)  

Дарование Торы на горе Синай.(1ч.)  

Пророки и праведники в иудейской культуре. (2ч.)  

Храм в жизнии удеев. (1ч.)  

Назначение синагогии её устройство.(1ч.)  

Суббота (Шабат)в иудейской традиции. Субботний ритуал.(1ч.)  

Молитвы и благословения  в иудаизме. (1ч.)  

Добро и зло.(1ч.)  

Творческие работы учащихся. (2ч.)  

Иудаизм в России. (1ч.)  

Основные принципы иудаизма.(2ч.)  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.(1ч.)  

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. (1ч.)  

Совершеннолетие в иудаизме.(1ч.) Ответственное принятие заповедей.  

Еврейский дом —еврейский мир: знакомство с историей и традицией. (1ч.)  

Еврейский календарь. (1ч.)  

Еврейские праздники: их история и традиции. (2ч.)  

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. (2ч.)  

Любовь и уважение к Отечеству. (1ч.)  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся (4ч.)  

Тематическое планирование курса. Модуль ≪Основы мировых религиозных культур≫  

Россия — наша Родина. (1ч.)  
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Культура и религия.(2ч.)  

Возникновение религий. Религии мира и их основатели.(2ч.)  

Священные книги религий мира.(2ч.)  

Хранители предания в религиях мира.(1ч.)  

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.(2ч.)  

Человек в религиозных традициях мира.(1ч.)  

Священные сооружения.(2ч.)  

Искусство  в религиозной культуре.(2ч.)  

Творческие работы учащихся.(2ч.)  

История религий в России.(2ч.)  

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.(2ч.)  

Паломничества и святыни.(1ч.)  

Праздники и календари.(2ч.)  

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.(2ч.)  

Милосердие, забота о слабых,  взаимопомощь.(1ч.)  

Семья.(1ч.)  

Долг, свобода, ответственность, труд.(1ч.)  

Любовь и уважение к Отечеству.(1ч.)  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся(4ч.)  

Тематическое планирование курса. Модуль ≪Основы светской этики≫  

Россия — наша Родина. (1ч.)  

Что такое светская этика. (1ч.)  

Культура и мораль. (1ч.)  

Особенности морали. (1ч.)  

Добро и зло.(2ч.)  

Добродетель и порок.(2ч.)  

Свобода и моральный выбор человека. (1ч.)  

Свобода и ответственность. (1ч.)  

Моральный долг. (1ч.)  

Справедливость. (1ч.)  

Альтруизм и эгоизм. (1ч.)  

Дружба. (1ч.)  

Что значит быть моральным. (1ч.)  

Подведение итогов.(2ч.)  

Род и семья — исток нравственных отношений. (1ч.)  

Нравственный поступок. (1ч.)  

Золотое правило нравственности. (1ч.)  

Стыд, вина и извинения. (1ч.)  

Честь. Совесть. (1ч.)  

Образцы нравственности. (2ч.)  

Образцы нравственности в культуре Отечества. (1ч.)  

Этикет. (1ч.)  

Семейные праздники. (1ч.)  

Жизнь человека —высшая нравственная ценность. (1ч.)  

Любовь и уважение к Отечеству.(1ч.)  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся(4ч.)  

  

Тематическое планирование курса «Основы православной культуры» 

 

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 
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Тематическое планирование курса «Основы светской этики» 

 

 

Тематическое планирование курса «Основы исламской культуры» 

 

1. Раздел «Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества»  

2  

2. Введение в православную культуру  8 

3. Храм – дом Божий на земле 7 

4. Православные праздники 3 

5 Духовные ценности православия 4 

6  Жизнь по заповедям 6 

7  Проекты 4 

8 Резервные часы  2 

9. Итого: 36 

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 

1.  Знакомство с новым предметом 2  

2.  Знакомство с основами этики 2 

3. Этические учения о добродетелях 4 

4. Этика о нравственном выборе 6 

5. Этика о добродетели справедливости и справедливом 

государстве 

5 

6 Нравственный закон человеческой жизни – 4 

7 Этика об отношении людей друг к другу 5 

8 Как сегодня жить по нравственным законам 4 

9 Защита проектов  2 

10 Всего  36 

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и обществ 

1  

2. Основы религиозных культур и светской этики 16 



122  

  

 

              

Тематическое планирование курса «Основы буддийской культуры» 

 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Основы буддийской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

4 Итого:  34 

 

Тематическое планирование курса «Основы мировых религиозных культур»  

 

 

Тематическое планирование курса «Основы иудейской культуры» 

 

3. Основы религиозных культур и светской этики. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа 

России 

6 

5. Проекты  1 

6 Итого  36 

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 

1 Знакомство с новым предметом  3 

2 Верования разных в мифах, легендах и сказаниях  5 

3 Иудаизм 5 

4 Христианство  6 

5 Ислам  5 

   

6 Буддизм 4 

7 Подведение итогов. Защита проектов 6 

8 Резервные часы 2 

9. Итого  36  

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 
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2.2.2.7 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Авторская  программа по  изобразительному искусству  Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. 

Горяевой, А.С. Питерских М.: Изобразительное искусство М: Просвещение 2013г.       

 

Результаты  освоения учебного курса по изобразительному искусству. 

Личностные результаты 

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 сотрудничатьс 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: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

1. Раздел «Введение в иудейскую духовную традицию» 3  

2. Тора — главная книга иудаизма. 6 

3. Патриархи еврейского народа  4 

4. Храм в жизни иудеев 5 

5 Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев 

4 

6  Еврейские праздники: их история и традиции 6 

7 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 6 

8 Резервные часы  2 

9. Итого 36 
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использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач 

в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов 

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

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру,; понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке произведений 

искусства; 

Овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и т.п.) 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах 

и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 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;  
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изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного 

общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание курса 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно то, что невидимо (настроение).Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создал человек. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

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- жёлтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительные возможности для работы в объёме. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

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 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и  холодного. Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. 
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Ритм линии 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 в твоем доме. 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 и цирк. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей. Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические  и бытовые 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

(Изображение, украшение, постройка 

В творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства Пейзажи 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 .Новгорода. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. Пир в темных 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. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. 

Герои- защитники. Юность и надежда.. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ п\п Тема раздела Количество часов 

1 Ты учишься изображать  9 

2 Ты украшаешь  8 

3 Ты строишь  11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу  

5 

5 Резервные часы  1 

6 Итого 34 

   

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема раздела  Количество часов 

1 Как и чем работает художник? 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 
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3 О чём говорит искусство 11 ч 

4 Как говорит искусство 8 ч 

5 Резерв  1ч 

 Итого  35 ч 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№  

Наименование разделов и тем Количество часов 

 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище  11 

4 Художник и музей 8 

5 Резервный урок 1 

 Итого 35 

   

Тематическое планирование 4 класс 

 

№  

Тема раздела  Количество часов 

 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3  Каждый народ художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

5 Резервный урок 1 

 Итого 35 

 

2.2.1.8 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Авторская рабочая программа по музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С. Шмагиной, М: 

Просвещение, 2012 год 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Музыка» 

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; 
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— 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; 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; 
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— 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, 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 тем учебного курса 1 класс (33 ч) 

 

Раздел 1 «Музыка вокруг нас» (16 ч.). 

И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки - мелодия. Музыка 

осени. Сочини мелодию. «Азбука, азбука каждому нужна…».Музыкальная азбука. 

Обобщающий урок 1 четверти. Музыкальные инструменты.  «Садко». Из русского былинного сказа. 

Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается  

торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 четверти. 

 

Раздел 2 «Музыка и ты» (17 ч.). 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные 

портреты. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская сказка. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник 

Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Обобщающий урок 3 четверти. 

Звучащие картины. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера - сказка. «Ничего на свете  лучше 

нету». Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)  

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 

Содержание тем учебного курса 

2 класс (35 ч.) 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Мелодия.  Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России.  
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Раздел 2: «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. 

Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. (Обобщающий  урок  1 четверти).  

 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Александр Невский. Сергий 

Радонежский.. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. Обобщающий урок 2 

четверти. 

 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны девицы. 

Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны.  

 

Раздел 5: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Опера 

«Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье. Увертюра. Финал. 

 

Раздел 6: «В концертном зале » (5 ч.) 

Симфоническая сказка «Петя и волк». Обобщающий урок 3 четверти. Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра.  

 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. И все это 

Бах! Все в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. 

Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора.  Могут ли 

иссякнуть мелодии?  Обобщающий урок 4 четверти – заключительный урок концерт. 

Обобщение пройденного материала (1 ч.). 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Россия  - Родина моя  3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремится в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

8 Обобщение пройденного материала. 1 

 Итого: 35 

Содержание тем учебного курса 

3 класс (35 ч) 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава – русская 

держава. Кантата «Александр Невский» .Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля…. Да 

будет во веки веков сильна. 

Раздел 2: «День, полный событий» (4 ч.) 

Утро. Портрет в музыке.В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки На прогулке. 

Вечер. (Обобщающий  урок  1 четверти).  
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Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя, мама!Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, 

мой Лель… Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок 2 четверти. 

Раздел 5: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

 Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и 

Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа…  В 

заповедном лесу. Океан – море синее.  Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу .В 

современных ритмах. 

Раздел 6: «В концертном зале » (6 ч.) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. 

Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. Обобщающий урок 3 четверти. 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Чудо-музыка. Острый ритм – джаза, звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. Обобщающий урок 4 

четверти. Заключительный урок-концерт. 

Обобщение пройденного материала (1 ч.). 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Россия  - Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь – что стремится в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

8 Обобщение пройденного материала. 1 

 Итого: 35 

Содержание тем учебного курса 

4 класс (35 ч.) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 ч.) 

Мелодия. Ты запой мне ту песню…. Что не выразишь словами, звуком на душу навей… Как сложили 

песню. Звучащие картины. Ты откуда русская, зародилась, музыка?  Я пойду по полю белому… На 

великий праздник собралася  Русь! 

 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч.) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество из 

торжеств.  Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

 

Раздел 3. «День, полный событий» (6 ч.) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки! 

Три чуда. Ярморочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый… 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
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Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант чародей. Народные праздники (Троица). Обобщающий урок 2 четверти. 

 

Раздел 5. «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени живёт… Не 

молкнет сердце чуткое Шопена…   Танцы, танцы, танцы… Патетическая соната. Годы странствий. 

Царит гармония оркестра. 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все стеной стоим… (III 

действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. Русский Восток. Сезам, откройся! 

Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. Обобщающий урок 3 четверти. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (7 ч.) 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан 

человек. Музыкальные инструменты.  Музыкальный сказочник. Рассвет на Москва-реке. Обобщение 

пройденного материала (1 ч.) 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Россия  - Родина моя 3 

2 О России петь – что стремится в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

8 Обобщение пройденного материала 1 

 Итого: 35 

 

2.2.2.9 Рабочая программа учебного  курса  «Технология»  

Авторская рабочая программа по технологии Н.И. Роговцева, С.В. Анащенковой.: М., «Просвещение» , 

2012 г 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Технология» 

Личностными результатами изучения технологии  является воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти 

на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить 

план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 
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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. 

1 класс. 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений  

• положительно относиться к учению;  

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;  

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 • самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других 

людей, себя; 

 • бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия 

деятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

 • принимать цель деятельности на уроке;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;  

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на 

уроке.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; 

сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать 

простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному);  
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• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится:  

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную 

проблему.  

Предметные  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.  

 Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах 

рукотворного мира;  

• профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их);  

• соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

 • общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, отделка); • способы 

разметки («на глаз», по шаблону);  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных 

изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

 • использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 • безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о:  

• детали как составной части изделия;  

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

 Учащийся будет уметь:  

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  
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2 класс. 

Личностные 

Учащийся научится с помощью  учителя: 

Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;.  

Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных 

профессий. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся с помощью учителя:  

Формулировать цель деятельности на уроке;  

Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий);  

Планировать практическую деятельность на уроке;  

Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи);  

Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) 

из числа освоенных;  

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);  

Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края;  

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения;  

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях;  

Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных;  

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

  Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия);  

 Гармонии предметов и окружающей среды;  

 Профессиях мастеров родного края;  

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет уметь:  

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место;  
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 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности;  

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных 

ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своё 

или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовок, сборка 

изделия, отделка; 

  Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 Происхождение натуральных тканей и их виды;  

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

  Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы 

построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Учащийся будет уметь:  

 Читать простейшие чертежи (эскизы);  

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз);  

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

  Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

  Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 Отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу;  

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей 

известными способами 

Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

Назначении персонального компьютера 

3 класс 

Личностные 

 Учащийся научится:  

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 • опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать 

выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  
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Учащийся будет уметь:  

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

 • выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку 

выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 • искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

 Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

Предметные 

 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о: 

 • характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;  

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 • линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение; 

 • несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • традициях канонов 

декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 
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читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

Интернета);  

• решать доступные технологические задачи.  

3.Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративнохудожественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.  

4.Практика работы на компьютере. 

 Учащийся будет знать:  

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации;  

• основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);  

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение предложенных 

заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

4 класс 

Личностные  

Учащийся будет уметь:  

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать 

выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 

 Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • выявлять и 

формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы 

(задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа освоенных; 
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 • самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 • приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, 

использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся будет уметь:  

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи).  

Предметные  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет иметь общее представление:  

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и 

декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 Учащийся будет уметь:  

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом;  

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

 • защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

 • названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение; 

 • несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 • стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
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 • художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 • выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

 • выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

Интернета).  

Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

 4.Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о: 

 • использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать: 

 • названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). Учащийся 

научится с помощью учителя:  

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера;  

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 • работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Paint. 

 

Содержание учебного курса «Технология». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека ; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно – прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, 

выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. 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 и замена материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая 

карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 

в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической 

карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. 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.).  

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЭОР (электронными  образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение  программ Word, Power 

Point. 

Тематическое планирование 

класс 

Давайте познакомимся (1 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 
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Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее   место.   

Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места.  

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). 

Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч)  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы работы с 

ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение апплика-

ции по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения ра-

боты. Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, свя-

занными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики «Во-

просы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков 

работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования.Понятия: шаблон, 

симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Со-

ставление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных ма-

териалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные (1 ч)  

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из журнальных вы-

резок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год. (1 часа)2 

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполне-

ние елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
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Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок до-

машних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по 

определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофри-

рованного картона и природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон».Изделие: « 

Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Выполнение 

разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для 

чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « 

чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные 

способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружно-

сти. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение 

правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на про-

изводстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», 

«модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание пуговицы с двумя и 

четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок», 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств пе-

редвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения 

деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести 

семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за 

комнатными растениями 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конст-

рукции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного материала (па-

лочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 
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Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки 

плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра 

из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки 

по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка 

Полеты птиц. ( 1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходова-

ния бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполне-

ние деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и пара-

шюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформле-

ние изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты Изделие: «Самолет», «Пара-

шют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание ри-

сунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-

символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково- символической системы 

для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо», 

Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую сис-

тему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного 

маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

Резервные часы: 1 час 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Давайте познакомимся  3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Резервные часы  1 

 Итого: 34 
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2 класс 

Вводный урок (1час)   

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям. Материалы и инструменты.  

Рубрика «Вопросы юного технолога».  

Человек и земля (19часов).  

Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. 

Плетение корзин. Профессия: гончар, мастер - корзинщик. Понятие: керамика, глазурь. Изделие: 

«Корзина с цветами».  

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 

композиции с использованием природных материалов. Изделие: «Семейка грибов на поляне».  

Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания  хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие.  

Техника: папье-маше, грунтовка.  

Понятие: народно-прикладное искусство, орнамент. Изделие: «Золотая хохлома».  

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. 

Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. Изделие: «Городецкая 

роспись».  

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. 

Закрепление навыков  работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по 

изготовлению изделия. Изделие: «Дымковская игрушка».  

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, 

вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления 

изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение 

деталей из разных материалов при помощи клея. Профессия: игрушечник, резчик по дереву. Изделия: 

«Матрёшка».  

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с 

пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня».  

Домашние животные и птицы.  

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадями. Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки «Лошадка». Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки 

деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при 

помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка».  

Практическая работа: «Домашние животные».  

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных 

материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. Приём 

нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, 

птицефабрика. Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплёнок».  

Проект «Деревенский двор».Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. 

Самостоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога».  

Изготовление объёмных изделий на основе развёртки.  Понятие:  развёртка.  

Новый год. История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы.  

Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: «Новогодняя маска», 

«Ёлочные игрушки из яиц».  

Строительство. Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные 

виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской избы 
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(венец, наличник, причелина).Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и 

приданием им объёма, скручивание деталей с помощью карандаша. Профессия: плотник. Понятие: 

кракле, венец, наличник, причелина. Изделие: «Изба».  

В доме. Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на 

основе помпона. Работа с нитками и бумагой.  

Понятие: циркуль. Изделие: «Домовой».  

Проект «Убранство избы». Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, коврики). 

Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 

переплетения полосок бумаги.  

Выполнение разных видов переплетений. Понятие: переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик».  

Народный костюм.  Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы 

разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 

изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, свойства и 

состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и 

картоном. Освоение приёмов плетения в три нити.  

Понятие: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: «Русская красавица».  

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. 

Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомства 

с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону.  

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» (на данном уроке можно изготовить модель национального 

костюма своего региона).   

Человек и вода (3 ч )  

Рыболовство. Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. 

Профессия: рыболов. Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок.  

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с 

реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: «Аквариум».  

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными 

морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятие: 

русалка, сирена. Изделие: «Русалка». Модуль «Природа  и  фантазия». Человек и природа. Игрушки из 

растительного  

материала. «Птичка». Игрушки из растительного материала. «Лиса»  

Человек и воздух (3 часов)  

Значение символа птицы в культуре . Оберег. Способы работы с бумагой : сгибание , складывание. 

Освоение техники оригами. 

Использование силы ветра человеком . работа с бумагой . Изготовление объемной модели мельницы на 

основе развертки. Самостоятельноесоставление плана изготовления изделия. 

Профессия мельник. 

Понятие : мельница 

Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при 

помощи скрепки. 

 

Человек и информация (4 часа)  

Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по 

линейке. Понятие: книгопечатание, книжка-ширма.   

Изделие: «Книжка-ширма».  

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в 

Интернете. 

Заключительный урок (1 час) 

Подведние итогов за год. Организация выставки изделий. Выбор лучших работ. 
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Резервные уроки (1ч) 

 

                       Тематическое планирование 2 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок 1 

7 Резервные часы  1 

 Итого: 35 

 

3 класс 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания 

учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и тех-

нологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, 

эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы 

работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, 

острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Ком-

позиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в ра-

боте над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение 

технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой 

деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают раз-

ные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства 
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тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – «вышивка», 

«монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка 

стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликаций, 

вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: «Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, 

ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его 

создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначения вя-

заных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крюч-

ком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использова-

ния. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы бисером. Леска, 

ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимо-

сти. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изго-

товление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление 

блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток 

для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню 

защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика). Профессии: товаровед, 

бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, 

этикетка, брелок. 

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – соломкой. 

Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. Технологии подготовки 

соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки 

при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия. 
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Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы 

гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе  оформ-

ления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки 

при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. Профессии: 

инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, 

конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода  (4 ч) 

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки из-под кок-

тейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым кон-

структором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: кораблестроитель. 

Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из 

подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепле-

ние навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный водоем. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения искусства 

оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное ори-

гами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, штурмана, 

авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 
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Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Освоение тех-

ники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты 

цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток 

и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 

Раздел Человек и информация (5 ч) 

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплет, сли-

зура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. Переплет книги и 

его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в 

книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: 

переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и профессио-

нальная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки 

почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, 

почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Со-

хранение документа, формирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: 

«Афиша» Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор 

Резервный урок 1час 

                                          Тематическое содержание 3 класс 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1 Как работать с учебником. 1 

1 Человек и земля 21 

2 Человек и вода 3 

3 Человек и воздух 3 

4 Человек и информация 6 

5 Резервный урок  1 

 Итого 35 

 

4 класс  

Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знаком-

ство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. 

Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и 

сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, 

ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  
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Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением ме-

сторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического конст-

руктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с но-

вой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего 

технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых 

плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы 

(рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, по-

следние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым приемом – 

теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с металли-

зированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод  (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать пла-

стилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фаб-

риках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и профессиональной дея-

тельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, создание лекала и изго-

товление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, 

мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. 

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изго-

товления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви (конструк-

ция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. 

Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знания о ви-

дах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, 

натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, 

размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и последова-

тельностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их произ-

водства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и 

жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профес-
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сиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе про-

дукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения 

при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-

кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации быто-

вой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с 

батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 

примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 

«витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: 

«Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для опре-

деления условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян 

цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

агротехника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысле-

ние важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом 

экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности 

узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием 

способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 

санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макраме». Ос-

воение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов 

и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструк-

ция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный 

спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление ос-

новных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе само-

стоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. (1ч) 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по соб-

ственному эскизу. 
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Раздел Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в 

издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, 

элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-

издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование 

содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём 

книгу». 

Переплётные работы(2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку (в 5 

проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значенияразличных элементов в 

структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок(1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей работы с по-

мощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

                                          Тематическое содержание  4 класс 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1 Как работать с учебником. 1 

1 Человек и земля 21 

2 Человек и вода 3 

3 Человек и воздух 3 

4 Человек и информация 6 

5 Резервный урок  1 

 Итого 35 

 

 2.2.1.10 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Авторская программа по физической культуре В.И. Ляха М.: «Просвещение» 2013 год 

 

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура». 

Личностные результаты 

формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского oбщecтвa; 

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

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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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 «Технология» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

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).  



155  

  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола.  

1 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

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

Содержание курса  1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

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. Вы-

полнение 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). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) 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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию.. 

На материале спортивных игр.Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 



158  

  

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных 

учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2014). 

                                        Тематическое планирование 1 класс 

 

№ п\п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Что надо знать (Основы знаний) 1 

2 Что надо уметь 1 

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 18 

2.2 Играем все! 21 

2.3 Все на лыжи! 18 

2.4 Бодрость ,грация, координация. 18 

2.5 Жизненно важное умение 24 

2.6 Резервные уроки 1 

 Итого 99 

 

2 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



159  

  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости. 

Содержание курса «Физическая культура» 2 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

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. Вы-

полнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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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 ускорениемv с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) 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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных 

учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2014) 

                                           Тематическое планирование 2 класс 

 

№ п\п Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Что надо знать (Основы знаний) 1 

2 Что надо уметь 1 

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 22 

2.2 Играем все! 21 

2.3 Все на лыжи! 18 

2.4 Бодрость ,грация, координация. 

 

18 

2.5 Жизненно важное умение 24 

 Итого 105 

 

3 класс 
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Планируемые результаты  

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.         

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

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

 

Содержание курса «Физическая культура»  3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) 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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 
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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. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных 

учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2014). 

                                          Тематическое планирование 3 класс 

 

 Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Что надо знать (Основы знаний) 1 

2 Что надо уметь 1 

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 25 

2.2 Играем все! 18 

2.3 Все на лыжи! 18 

2.4 Бодрость ,грация, координация. 

 

18 

2.5 Жизненно важное умение 24 

 Итого 105 

 

Физическая культура 4 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
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• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

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

Содержание курса «Физическая культура» 4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) 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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных 

учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2014). 

                                                  Тематическое планирование 4 класс 

 

 Разделы (модули), темы Количество часов 

1 Что надо знать (Основы знаний) 1 

2 Что надо уметь 1 

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 27 

2.2 Играем все! 18 

2.3 Все на лыжи! 18 
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2.4 Бодрость ,грация, координация. 18 

2.5 Жизненно важное умение 24 

 Итого: 105 

 

2.2.3.Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)».  

Психокоррекционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.   

Основные направления работы:   

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование  

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорноперцептивной, 

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 сферыи 

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).  

Рабочая программа курса психо-коррекционной работы  с детьми с  ЗПР 1 час в неделю, всего 34 часа в 

год.  

Форма работы: индивидуальная, подгрупповая, групповая  

Планируемые результаты  

Результатами работы по данной программе ожидается:  повышение уровня развития 

познавательных психических процессов у детей с ЗПР таких как память, внимание, мышление, 

восприятие. Определить результативность проведенной работы поможет сравнительный анализ 

результатов первой и итоговой диагностики, которая будет проведена после всех предусмотренных 

программой занятий. Результаты сравнительного анализа помогут сделать вывод о том, была ли 

достигнута поставленная нами цель и были ли решены поставленные нами задачи, а так же позволит 

внести необходимые изменения и дополнения в программу, если это будет необходимо.  

Содержание психо-коррекционного курса  

 1.  Диагностические методики.  

1. Методика «10 слов»  

Методика направлена на исследование запоминания. Испытуемого просят запомнить перечень слов и 

воспроизвести его. Процедура повторяется 10 раз. Далее через 30 минут испытуемого снова просят 

воспроизвести запомнившиеся ему слова.  

Перечень слов: гора, хлеб, лес, кот, вода, окно, стол, стул, брат, дом.  

2. Методика «Запомни картинки».  

Методика направлена на исследование запоминания.  
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Испытуемого просят запомнить картинки и кто на них нарисован.  

3. Методика «Разрезные картинки».  

Методика направлена на исследование восприятия. Испытуемому предъявляют картинку, разрезанную 

на несколько частей и просят собрать. Параллельно можно предъявлять такую же целую картинку.  

  

4.Методика «Последовательность событий».  

Методика направлена на исследование восприятия и мышления. Испытуемому предъявляют ряд 

картинок и просят разложить их по порядку в соответствии с сюжетом.  

5. Методика «4 лишний».  

Методика направлена на исследование мышления. Испытуемому предъявляют картинку, на которой 

изображены 4 предмета. Необходимо назвать лишний предмет и объяснить почему он является 

лишним.  

6.Методика «Классификация».  

Методика направлена на исследование мышления. Перед испытуемым раскладывают картинки и 

просят разложить их по группам. Свои действия испытуемый должен озвучить, каждую группу 

необходимо назвать и объяснить, почему в неё вошли именно эти предметы.  

7. Методика «Простые аналогии».  

Методика направлена на выявление способности устанавливать логические связи и отношения между 

понятиями, а также умения устойчиво сохранять заданный способ рассуждений. Испытуемым 

предъявляется перечень задач, где необходимо по заданной аналогии соотнести слова.  

8. Методика «таблицы Шульте».  

Испытуемому предъявляются 5 таблиц, на каждой из которых в хаотичном порядке расположены 

числа от 1 до 25. Необходимо как можно быстрее, в порядке возрастания, найти и указать числа. 

Фиксируется время работы с каждой таблицей.  

9. Методика «Пикторамма».  

Испытуемому предъявляется перечень слов. Каждое слово испытуемый должен зарисовать 

определённым образом. Спустя час после того, как все слова будут изображены, он должен по 

зарисовкам воспроизвести каждое слово.  

 2.  Коррекционные занятия.  

Цель: коррекция познавательных психических процессов.  

Задачи:  

1. развитие процессов мышления  

2. коррекция памяти  

3. коррекция внимания  

4. коррекция восприятия.  

Перечень упражнений.  

1) «Восстанови пропущенное слово».  

Ребенку зачитываются 5 — 7 слов, не связанных между собой по смыслу: корова, стол, стена, письмо, 

цветок, сумка, голова. Затем ряд читается заново с пропуском одного из слов. Ребенок должен назвать 

пропущенное слово. Вариант задания: при повторном прочтении можно заменить одно слово другим 

(из одного семантического поля, например корова —теленок; близким по звучанию, например стол —

стон); ребенок должен найти ошибку.  

2) «Запомни фигуры».  

Приготовьте набор карточек с различными изображениями.  

Объясните, что для того, чтобы хорошо запомнить материал, можно использовать такой прием, как 

классификация, т.е. объединение в группы похожих чем-то предметов.  
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Попросите ребенка внимательно посмотреть на образец и запомнить его. Затем предложите ему 

нарисовать по памяти эти фигурки в том же порядке. Предполагаемое время показа для первой 

последовательности — 2 с, для второй — 3 — 4 с, для пятой — 6-7 с.  

Например, чтобы запомнить ряд геометрических фигур, их надо разделить на группы. На бланке могут 

быть изображены треугольники, круги, квадраты, перечеркнутые по-разному. Таким образом, эти 

фигуры можно разделить на группы в зависимости от их формы и/или типа перечеркивания. Теперь их 

легко запомнить и воспроизвести.  

3) «Вспомни пару».  

Приготовьте бланки с фигурами для запоминания и воспроизведения.  

Объясните ребенку, как ему предстоит вспомнить фигуры. Он смотрит на 1-й бланк и старается 

запомнить предложенные пары изображений (фигуру и знак). Затем бланк убирается и ему 

предлагается 2-й бланк — для воспроизведения, на котором он должен нарисовать в пустых клетках 

напротив каждой фигуры соответствующую ей пару.  

4) «Запомни нужные слова».  

Из предложенных фраз (рассказов) ребенок запоминает только те слова, которые обозначают: 

погодные условия, транспорт, растения и т. п.  

5) «Пиктограмма».  

Ребенку читается текст. Для того чтобы его запомнить, он должен каждый смысловой фрагмент как-то 

изобразить (зарисовать). Затем ребенка просят по его зарисовкам воспроизвести рассказ. 6) «Закончи 

словосочетания».  

Предложите ребенку подобрать подходящие по смыслу слова, чтобы закончить словосочетания:  

хитрая, рыжая...; настольная...; репчатый...; спелое сладкое...; душистое туалетное...; куриное...; 

зеленый...; желторотый...; колючий... и т.п.  

7) «Сравнение понятий».  

Предложите ребенку подобрать подходящие определения с противоположным значением.  

Морковь сладкая, а редька... Молоко жидкое, а сметана...  

Трава низкая, а дерево...  

Зима холодная, а лето...  

Сажа черная, а мел...  

Сахар сладкий, а перец... 8). «Новые словечки».  

Ребенку предлагается описать незнакомый (знакомый) предмет (мяч, яблоко, кошку, паровоз, лимон, 

снег и т.д.) по следующей схеме:  

Какого он цвета (каких цветов еще бывает)?  

На что он похож? От чего сильно отличается?  

Из какого материала он сделан (из какого еще может быть)?  

Какого размера, формы? Каков он на ощупь? Чем пахнет? Каков на вкус?  

Где встречается?  

Для чего нужен человеку? Что с ним можно делать?  

К какой группе предметов относится (мебель, посуда, животные, фрукты и т.д.)?  

Сначала обыгрывание новых слов может осуществляться в виде диалога, где психолог задает вопрос, а 

ребенок отвечает. Затем можно поменяться ролями. «Ребенок при этом следит за правильностью 

ответов. 9) «Угадайка».  

Психолог описывает предмет, а ребенок угадывает задуманное слово. Затем они меняются ролями.  

10) «Загадки-описания».  

Под соснами, под елками лежит мешок с иголками. (Еж.)  

То, рыжая, то серая, а по названию — белая. (Белка.)  

Новая посудина, а вся в дырках. (Дуршлаг.)  
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Был шар бел. Ветер подул, и шар улетел. (Одуванчик.)  

Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь. (Осел.) 11) «Угадай животное».  

Спросите ребенка: «Для каких животных характерны эти качества: хитрый, как...; трусливый, как...; 

колючий, как...; верный, как...; зоркий,как...; мудрый, как...; сильный, как...; голодный, как...?» То же — 

с любыми другими явлениями природы и т. п.  

12) «Закончи предложение».  

Ребенку предлагается вместо точек вставить нужные слова.  

Животное, которое мяукает, называется...  

Птица, которая каркает, называется...  

Дерево, на котором растут яблоки, называется...  

Дерево, которое украшают к Новому году, называется...  

Затем можно попросить ребенка самостоятельно составить подобные определения хорошо известных 

ему феноменов.  

13) «Составляем определения».  

Задание можно выполнять устно или (для школьников) в письменном виде:  

а) блюдце — это..., масленка — ..., груша — ..., берлога — ..., врач — ..., рано — ..., сумерки — ..., 

шептать — ..., плакать — ..., озеро — ..., зябко — ..., аккуратно — ...  

б) лечит людей..., овощи растут..., самолет ведет..., выше всех летает..., быстрее всех бегает..., выходит 

на охоту ночью...  

14) «Назови причину».  

Объясните ребенку, что у всего, что происходит, у любого явления, есть причина, т.е. есть ответ на 

вопрос: «Почему так бывает?». Приведите пример: лед — он появляется, когда очень холодно и 

замерзает вода. Попросите ребенка назвать причину таких явлений, как наводнение, двойка, мама взяла 

зонт, листва облетает и т.д.  

Важным оказывается показать ребенку разнообразие последствий, вытекающих из одного и того же 

события реальной жизни. И наоборот — однозначное следствие из разных причин.  

15) «Составление рассказа по серии картинок».  

Перед ребенком выкладывается серия картинок (по сказке или житейской истории), аналогичных 

сюжетам Н.Радлова или Х. Бидструпа, представленных в «Альбоме». Вначале они предъявляются в 

правильной смысловой последовательности; ребенок должен составить рассказ. При необходимости 

можно задать наводящие вопросы.  

Следующим  важным  этапом  является  намеренное  «нарушение  порядка»  при 

раскладывании серии картинок. Цель — наглядная демонстрация того, что изменение порядка 

картинок (событий) полностью меняет (вплоть до полной нелепицы) сюжет. Наконец, ребенок должен 

самостоятельно из перемешанных карточек выстроить событийный ряд и составить рассказ.  

16) «Составление рассказа по сюжетной картине».  

Работа над пониманием смысла картины также начинается с воспроизведения сюжета с опорой на 

вопросы. Затем ребенок самостоятельно составляет рассказ.  

17) «Прослушай, прочти и перескажи».  

Прослушивание (прочтение) коротких рассказов (басен) с последующим пересказом и беседой о 

смысле произведения, его морали.  

18) «Пословицы и поговорки».  

Работа над пониманием пословиц и поговорок, прямо отражающих наличие причинноследственных 

связей. Например: «Лес рубят, щепки летят», «Что посеешь, то и пожнешь», «Готовь летом сани, .а 

зимой — телегу».         Пословицы.  

Куй железо, пока горячо.  

Цыплят по осени считают.  
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Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.  

Не красна изба углами, а красна пирогами.  

Лучше меньше, да лучше.  

Взялся за гуж, не говори, что не дюж.  

Тише едешь, дальше будешь.  

Не в свои сани не садись.  

Не всё то золото, что блестит. Семь раз отмерь, один раз отрежь.             Метафоры.  

Золотая голова.  

Железный характер.  

Ядовитый человек.  

Каменное сердце.  

Зубастый парень.  

Глухая ночь.  

19) «Подбери следующее».  

Попросите ребенка подобрать слово, которое должно обозначать явление, идущее вслед за названным: 

первый — ..., завтрак — ..., июль — ..., лето — ..., январь — ..., зима — .... седьмой — ..., 1998 — ... и 

т.п.  

20) «Расставь события по порядку».  

Я ложусь спать; я обедаю; я смотрю телевизор; я чищу зубы; я играю в футбол и т.д. Листья опадают; 

распускаются цветы; идет снег; созревает клубника; улетают перелетные птицы и т.д. Через год; 

позавчера; сегодня; завтра; месяц назад и т.д.  

21) «Время и антивремя».  

Каждому из участников предлагается описать какое-либо событие: экскурсию, вчерашнее 

происшествие, кинофильм и т.п. Сначала — правильно, а затем — задом наперед, от конца к началу.  

22) «Прочти спрятанное предложение».  

На образце, помещенном ниже, представлено задание, в котором слова, составляющие искомое 

предложение, спрятаны среди других букв.  

Лгорнккерогсолнцедщутосветитядугбэяркошуцрорастаялжщкитснегуорвндженачинаютщлу 

хгораспускатьсядлщванипочкиьлмнюяхфпоютьснгвкжыптицыььщсврн.  

Понятно, что задача будет усложняться по мере увеличения текста.  

23) «Закончи предложение».  

Ребенку предлагается: «Продолжи предложение, выбрав наиболее подходящее слово».  

У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень).  

У сапога всегда есть... (шнурки, подошва, молния, пряжка). У платья всегда есть... (подол, карманы, 

рукава, пуговицы).  

У картины всегда есть... (художник, рама, подпись).  

24) «Найди сходство и различия».  

Ребенку для анализа предлагаются пары слов. Он должен отметить общее и разное в соответствующих 

объектах.  

Например, соловей — воробей, лето —зима, стул—диван, береза —ель, самолет— автомобиль, заяц — 

кролик, очки — бинокль, девочка — мальчик и т.д.  

25) «От частного к общему».  

Объясните ребенку, что есть слова, которые обозначают множество похожих предметов, явлений. Эти 

слова являются общими понятиями. Например, словом фрукты можно назвать яблоки, апельсины, 

груши и т.п.  

Но есть слова, указывающие на меньшее число похожих объектов, и они являются частными, 

конкретными понятиями. Любое из этих слов, например яблоки, обозначает только яблоки, хотя это 
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могут быть большие, маленькие, зеленые, красные, сладкие, кислые яблоки. А теперь попросите 

ребенка подобрать общее понятие к частным.  

Ниже даны два ряда слов. К словам из первого ряда ребенок подбирает подходящее понятие из второго 

ряда:  

а) огурец, осень, пчела, север, дождь, павлин, озеро;  

б) овощ, время года, насекомое, сторона горизонта, осадки, ягода, водоем, птица.  

  

26) «Чего больше?»  

Ребенок должен ответить на вопрос: «Чего больше: берез или деревьев, земляники или ягод, мух или 

насекомых, цветов или ландышей, китов илимлекопитающих, слов или существительных, квадратов 

или прямоугольников, пирожных или сладостей?» — и обосновать свой ответ. 27) «От общего к 

частному».  

Задание, обратное предыдущим. Ребенок должен выстроить «дерево», стволом которого является 

общее понятие, например природа, а ветвями — более частные, например живая —неживая. Затем от 

слова живая — соответственно ветви: растения — животные—люди и т.д. Следующее разветвление 

идет, например, от слова животные: домашние —дикие или:  

птицы—змеи—рыбы —насекомые и т.д.  

28) «Подбери общее понятие».  

Предложите ребенку назвать одним словом следующие понятия и дополнить ряд:  

яблоко, груша — ...; стул, шкаф — ...; огурец, капуста — ...; ботинок, сапог — ...; кукла, мячик — ...; 

чашка, тарелка — ...; кошка, слон — ...; нога, рука — ...; цветок, дерево — ...; окунь, щука — ...; роза, 

одуванчик — ...; март, сентябрь — ...; дуб, береза — ...; фонарь, лампа — ...: дождь, снег — ...  

То же упражнение необходимо выполнить с наречиями, прилагательными, глаголами.  

29) «Разложи по группам».  

Ребенку предлагается некоторое количество изображений, которые он должен разложить на 

обобщенные группы, например: грибы и ягоды, обувь и одежда, животные и цветы. Он должен дать 

название каждой получившейся группе и перечислить (назвать) все ее составляющие.  

30) «Классификация по обобщающему слову».  

По заданному обобщающему понятию (например, посуда, овощи, мебель, предметы из железа, круглые, 

колючие, летают, сладкие и т.д.) ребенок должен выбрать из набора картинок те, которые будут ему 

соответствовать. 31) «Лишнее слово».  

Ребенку предлагается выделить слово или признак, который в ряду других является лишним, а для всех 

остальных подобрать обобщающее понятие. Ребенок должен ответить на вопросы: «Какое слово 

лишнее? Почему?». А.) Тарелка, чашка, стол, чайник. Темно, пасмурно, светло, зябко.  

Береза, осина, сосна, дуб.  

Быстро, бегом, вприпрыжку, ползком.  

Диван, стол, кресло, дерево.  

Много, чисто, мало, наполовину.  

Ручка, мел, пенал, кукла.  

Вчера, сегодня, утром, послезавтра Землетрясение, тайфун, гора, смерч.  

Запятая, точка, тире, союз.  

Аккуратно, неряшливо, грустно, старательно.  

Б.) Зимний, летний, осенний, июньский, весенний. Лежать, стоять, плакать, сидеть.  

Старый, высокий, молодой, пожилой, юный.  

Красный, синий, красивый, желтый, серый.  

Молчать, шептать, смеяться, орать.  

Сладкий, соленый, горький, кислый, жареный.  
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32) «Ранжирование».  

Объясните ребенку, что такое ранжирование, и попросите его проранжировать по определенному (в 

каждом случае своему) принципу следующие понятия: горох — абрикос — арбуз — апельсин — 

вишня; пчела — воробей — бабочка — страус — сорока; зуб —рука —шея —палец —нога; снежинка 

—сосулька —айсберг—льдина— сугроб; улица —квартира —город —страна—Земля; младенец-

юноша — мужчина — старик — мальчик; молчать — говорить — кричать — шептать. 33) «Распутай 

узел».  

Ребенку мысленно нужно «развязать» узлы (рис. 25) и рассказать, как он это делает.  

34) «Садовник».  

Надо пройти так, как шел садовник (см. рис. 26). Он обошел по порядку все яблони (на рисунке — 

точки) и вернулся к исходной точке (*), ни разу не возвращаясь к одной и той же яблоне и пустым 

клеткам, не ходя по диагонали, не заходя на закрашенные клетки.  

35) «Методы Равена и Айзенка».  

Прекрасной тренировкой в умении устанавливать закономерности являются задания типа широко 

известных матриц Равена и тестов Айзенка (рис. 28): «Какой картинкой из нижнего ряда нужно 

заполнить пустующее место?»  

36) «Рассказы».  

Плохой сторож.  

У одной хозяйки мыши поели в погребе сало. Тогда она заперла в погребе кошку. А кошка поела и сало, 

и мясо, и молоко.  

Вопросы для обсуждения:  

1. О чём говорится в рассказе?  

2. Почему рассказ называется «Плохой сторож»?  

Галка и голуби.  

Галка услыхала о том, что голубей хорошо кормят, выбелилась в белый цвет и полетела в голубятню. 

Голуби её приняли как свою, накормили, но галка не удержалась и закаркала по-галочьи.  

Муравей и голубка.  

Муравей хотел напиться и спустился вниз к ручью. Волна захлестнула его и он начал тонуть. 

Пролетавшая мимо голубка заметила это и бросила ему в ручей ветку. Муравей взобрался на ветку и 

спасся.  

На следующий день муравей увидел, что охотник хочет поймать голубку в сеть. Он подполз к нему и 

укусил его в ногу. Охотник вскрикнул от боли и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.  

Лисица.  

Попалась лисица в капкан, оторвала хвост и ушла. И стала она придумывать, как бы ей свой стыд 

прикрыть. Созвала она лисиц стала их уговаривать, чтобы отрубили хвосты.  

-Хвост,- говорит,- совсем некстати, только напрасно лишнюю тяжесть за собой таскаем.  

Одна лисица говорит:  

-Ох, не говорила бы ты так, кабы не была куцая!  

Куцая лисица смолчала и ушла.  

Волк и коза.  

Волк видит - коза пасётся на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться, он ей и говорит:  

-Пошла бы ты вниз, тут и место поровнее, и трава тебе для кора много слаще.  

А коза и говорит:  

-Не за тем ты, волк, меня вниз зовёшь,- ты не о моём, а о своём корме хлопочешь.  

Волк и лисица.  

Волк убегал от собак и хотел спрятаться в канаву. А в канаве сидела лисица, она оскалила зубы и 

сказала:  
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-Не пущу тебя – это моё место. Волк не стал спорить, а только сказал:  

-Если бы собаки небыли так близко, я бы тебе показал, чьё это место, а теперь, видно, твоя правда.  

Уж и Ёж.  

Пришел раз ёж к ужу и сказал:  

-Пусти меня, уж, в своё гнездо на время.  

Уж пустил. Только как залез ёж в гнездо, не стало житья ужатам от ежа. Уж сказал ежу: -Я пустил тебя 

только на время, а теперь уходи, ужата мои колятся о твои иглы, и им больно.  

Еж сказал:  

-Тот уходи, кому больно, а мне и тут хорошо.  

Строители.  

Задумали звери построить мост. Каждый из них подал своё предложение. Заяц сказал: - Мост нужно 

строить из прутьев. Во-первых, его легче строить, а во- вторых, дешевле обойдётся.  

-Нет,- возразил медведь,- если уж строить, то обязательно из столетних дубов, чтобы мост был крепкий 

и долголетний.  

-Разрешите, - вмешался осёл в разговор.- Какой мост сроить, это мы потом решим. Сначала нужно 

решить самый принципиальный вопрос: как его строить, вдоль или поперёк реки?  

  

37) «Установи соответствие»  

Необходимо соотнести словосочетания и построить предложение.  

Барабан - восход солнца  

Села на цветок -  пчела  

Грязь  -лучший отдых  

Трусость  -пожар  

Произошёл на фабрике -  висел на стене  

В горах  -древний город  

В комнате  -отвратительное качество  

Сон  -очень жарко  

Москва  -мальчик  

Металлы  -железо и золото  

Наша страна -  причина болезни  

Принёс книгу -  передовое государство.  

Ответы:  

Барабан висел на стене.  

Пчела села на цветок.  

Грязь - причина болезней.  

Трусость - отвратительное качество.  

Восход солнца в горах.  

На фабрике произошёл пожар.  

В комнате очень жарко.  

Лучший отдых – сон.  

Москва – древний город. Железо и золото – металлы.  

  

Тематическое  планирование  

№   тема  Всего часов   

1   Диагностика познавательной сферы   2   

2   Развитие мышления   8  
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3   Развитие внимания   7  

4   Развитие восприятия   7  

5   Развитие памяти   8  

6.   Повторное тестирование   2   

Итого                                                                                                    34  

  

Рабочая программа коррекционного курса  

 «Логопедические занятия»  

Планируемые результаты изучения коррекционного курса  

Планируемые  результаты  строится  с  учётом  необходимости  определения 

положительной динамики развития речи обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы-зоны ближайшего развития ребёнка и основана на 

дифференциации требований к усвоению курса обучающихся с ЗПР, имеющих речевые дефекты.  

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы.  

 Называть основные органы артикуляционного аппарата. Четко и правильно выполнять 

артикуляционные движения в соответствии с речевой инструкцией. Удерживать артикуляционную 

позу и переключаться на другую. Воспроизводить заданный ритм.  

Демонстрировать сформированные произносительные навыки (четкое произношение, адекватную 

интонацию, соблюдение ритма) на материале стихотворений и связных текстов. Чётко произносить все 

звуки русского языка в речевом потоке. Знать названия букв алфавита, признаки гласных и согласных 

звуков, обозначать их при письме. Дифференцировать графически сходные рукописные буквы: 

строчные и-ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, эе, э-с и др.; заглавные Г- П-Т, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др. 

Выделять и сравнивать языковые единицы (звук, буква, слово). Давать характеристику. Определять 

последовательность, количество, место звука в словах сложной звукослоговой структуры. Правильно 

произносить и записывать слова различной звукослоговой структуры, делить слова на слоги, выделять 

ударный слог, различать твёрдые и мягкие согласные, обозначать при письме мягкость согласных. 

Распознавать звонкие и глухие согласные, согласные сходные по акустико-артикуляционным 

признакам и обозначать их при письме. Знать правило проверки парных согласных в корне слова, 

делать проверку безударных гласных в корне. Правильно употреблять разделительный мягкий знак.   

Лексико-грамматический строй речи.   

Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. Согласовывать 

существительные с прилагательными и глаголами, различать одушевлённые и неодушевлённые 

существительные, употреблять прописную букву в именах собственных. Подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу, правильно употреблять многозначные слова, подбирать однокоренные 

слова различных частей речи, владеть практическими способами словообразования и словоизменения. 

Проводить морфологический разбор слова. Различать предлоги и приставки, знать правила их 

правописания. Правильно использовать грамматические формы слов и отрабатываемые конструкции 

предложений, выражающих пространственные, временные, причинноследственные отношения.   

Предложение и связная речь.   

Правильно употреблять простые и сложные предложения. Обозначать границы предложения. 

Распространять предложения однородными членами, употреблять знаки препинания при однородных 

членах. Воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений 

предложения и тексты. Работать со сплошными текстами, деформированными текстами. Давать 

развёрнутые ответы на вопросы. Работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и 

главную мысль. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанных текстов. Самостоятельно 

составлять простой план к тексту. Владеть различными видами пересказов. Писать изложение текста 



175  

  

по плану, по опорным словам. Строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность); точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания.   

Универсальные учебные действия   

Понимать и принимать коррекционную задачу, осуществлять ее решение под руководством учителя 

– логопеда. Выделять из содержания занятия известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме. Работать со схемами, таблицами, моделями. Включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность, стремление 

высказываться. Использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях. Использовать нормы русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

Решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности. Понимать смысл выполнения 

самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности. Метапредметные УУД 

Регулятивные:  

• Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с речевым материалом.  

• Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.  

• Прогнозировать предстоящую работу (составлять план).  

• Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.  

• Учить принимать и сохранять учебную задачу.  

• Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.  

• Учитывать правила  в планировании и контроле способа решения.   

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

• Адекватно воспринимать оценку учителя.  

• Различать способ и результат действия.  Вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.  

• Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме.  

  

Познавательные:  

• Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов.  

• Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы.  

• Представлять информацию в виде схемы, таблиц.  

• Выявлять сущность, особенности объектов.  

• Делать выводы на основе анализа объектов.  

• Обобщать и классифицировать по признакам.  

• Ориентироваться в речевом материале.  

• Находить ответы на вопросы в иллюстрации.  

• Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.  

• Выделять существенную информацию из текстов разных видов.  

• Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.  

• Осуществлять синтез, как составление целого из частей.  

• Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  Устанавливать 

причинно-следственные связи, аналогии и строить на их основе логическое рассуждение.  

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

связях.  

Коммуникативные:  
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• Развивать умение слушать и понимать других.  

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

ситуации столкновения интересов.  

• Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.   

• Оформлять свои мысли в устной форме.  

• Умение работать в паре.  

• Адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

• Учитывать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей.  

• Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию.  Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь  

Личностные УУД:  

• Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции.  

• Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.  

• Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.  

• Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках.  

• Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Формировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности.  

• Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего ученика».  

• Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей здоровья.  

• Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и дома.  Создать  условия по 

формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся.  

• Способствовать развитию творческого отношения к  учебной деятельности  

• Создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету.  Создавать 

ситуации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины при работе  

• Создавать на занятии условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательность.  

• Создавать на занятии условия, обеспечивающие формирование навыков самоконтроля.  

• Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной деятельности.  

Предметные УУД:  

Обучающиеся должны знать:  

• части слова: корень, окончание, суффикс, приставка;  

• части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их основные 

грамматические признаки;  

• члены предложения: главные, второстепенные (без деления второстепенных членов на виды);  

• слабую и сильную позицию звуков.  

Обучающиеся должны уметь:  

• согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах с предлогом и без предлога;  

• понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать и подбирать 

антонимы, синонимы;  

• составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, расширением, 

изменением лица, времени;  

• производить фонетический разбор слов;  
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• анализировать морфологическую структуру слова: определять приставку, корень, суффикс, 

окончание и опасное место в морфеме;  

• осуществлять синтаксический разбор предложения;  

• орфографически правильно  списывать и писать под диктовку текст (60 – 70 слов);  

• писать изложения по коллективно составленному плану  

  

Содержание коррекционного курса  

Коррекционная работа состоит из трёх этапов:   

I этап – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи  

II этап - восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи  

III этап- восполнение пробелов в формировании связной речи  

Содержание коррекционной работы на первом этапе логопедической работы  

Основным содержанием логопедической работы на I этапе является восполнение пробелов в 

развитии звуковой стороны речи. На первом этапе коррекционноразвивающего обучения 

осуществляется своевременная и целенаправленная подготовка к обучению грамоте. В связи с этим 

главной задачей начального этапа коррекционноразвивающего обучения является нормализация 

звуковой стороны речи.  

Поэтому необходимо сформировать:  

-полноценные фонематические процессы;  

-представления о звукобуквенном составе слова;  

-навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова;  

-готовность к восприятию определенных орфограмм, правописание которых основано на полноценных 

представлениях о звуковом составе слова; - скоррегировать дефекты произношения.  

В ходе занятий формируются   фонематические процессы и уточняются  представления о звуко-

слоговом составе слова, развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. Кроме того, методом устного 

опережения, осуществляется работа по уточнению и активизации имеющихся у детей словарного 

запаса и моделей простых синтаксических конструкций, то есть создаётся база для дальнейшей 

целенаправленной работы при обязательной максимальной концетрации внимания и усилий учителя-

логопеда и детей на решении основной задачи первого этапа.   

Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционноразвивающего 

обучения детей, обучающихся в классах с ЗПР, а именно: одновременная работа над всеми 

компонентами речевой системы. В связи с этим методом устного опережения в занятия I этапа 

избирательно включаются элементы работы по формированию лексико-грамматических средств языка 

и связной речи.  

На первом этапе коррекционной работы большое значение отводится дифференциации букв, 

имеющих акустико-артикуляционное сходство. Работу над мягкими и твёрдыми согласными 

связывают с дифференциацией гласных I-II ряда. Работу по дифференциации звонких и глухих 

согласных целесообразно начинать со звуков, при произнесении которых легко ощущается работа 

голосовых связок. Работа на первом этапе завершается дифференциацией букв, имеющих кинетическое 

сходство по количеству элементов (л-м, п-т, и-ш), либо попространственному расположению 

элементов (б-д, в-д, у-ч,г-р), либо поналичию или отсутствию элементов данных букв(у-д-з, о-а, н-ю, л-

я,и-у,х-ж, ш-щ, а-д).   

Содержание коррекционной работы на втором этапе логопедической работы  

Основной задачей данного этапа является восполнение пробелов в развитии лексического и 

грамматического строя речи. Содержание занятий этого этапа направлено на активную работу по:  
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 -уточнению значений у детей слов и дальнейшему обогащению словарного запаса как путём 

накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт развития умения активно 

пользоваться различными способами словообразования;  

 -уточнению значений используемых синтаксических конструкций;  

 -дальнейшему развитию и совершенствованию грамматического оформления связной речи 

путём овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций;  

-овладению навыком подбора антонимов, синонимов и способов их употребления; понятие о 

многозначности слов.  

 Реализация содержания II этапа коррекционного обучения осуществляется на фронтальных 

занятиях. Поскольку в течение I этапа в процессе работы по упорядочению представлений детей о 

звуковой стороне речи была создана основа для целенаправленного усвоения лексико-грамматических 

средств языка, на II этапе главная задача заключается в формировании у детей полноценных 

представлений о морфемном составе слова и синонимии родного языка. Иначе говоря, целью работы 

по восполнению пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка у детей является 

формирование предпосылок полноценного усвоения знаний о системности семантических полей, о 

парадигматических и синтагматических связях слов, о контекстуальных значениях слов. В процессе 

работы над развитием морфологических обобщений у детей формируются умения и навыки 

образования слов посредством различных аффиксов, а также активного и адекватного использования 

их в целях общения в различных учебных ситуациях.  

 Кроме того, на логопедических занятиях отрабатывается умение устанавливать связи между 

формой слова и его значением (единство смысла и функции).  

 Последовательность работы по восполнению лексических средств языка может быть такой:  

 -практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и адекватного их 

употребления;  

-практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и адекватного их 

употребления,  

 -понятие о родственных словах; о предлогах и способах их использования; дифференциации 

предлогов и приставок;  

 -овладение навыком подбора антонимов, синонимов и способов их употребления; понятие о 

многозначности слов.  

 Восполнение пробелов в области лексических средств следует увязывать с отработкой 

предложений различных синтаксических конструкций. В процессе развития устной речи постоянно 

осуществляется работа по овладению  моделями различных предложений.  В процессе работы по 

формированию полноценных морфологических представлений должны быть созданы предпосылки к 

осознанному усвоению таких важнейших тем программы обучения русскому языку, как безударные 

гласные в корне; родовые, падежные окончания различных частей речи и т.п. На логопедических 

занятиях II этапа коррекционно-развивающего обучения продолжается также работа над развитием 

связной речи. Отрабатываются различные виды высказываний, учебные диалоги, которые постепенно 

становятся всё более развёрнутыми по сравнению с аналогичными на I этапе. Особое внимание 

уделяется формированию у детей способности к доказательствам, рассуждениям. Это, как уже 

отмечалось, имеет большое значение как для осуществления продуктивной деятельности в классе, так 

и для предупреждения функциональной неграмотности. Именно поэтому на логопедических занятиях 

нужно учить детей оречевлять производимые ими учебные действия и операции в различной форме.  

Содержание коррекционной работы на третьем этапе логопедической работы  
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Посколькуцелью логопедических занятий с детьми с ЗПР является развитие полноценной речевой 

деятельности, в ходе выполнения любого упражнения нужно не только формировать средства языка 

(произношение, словарь, фонематические процессы, грамматический строй), но и учить детей 

свободно, адекватно пользоваться ими в процессе общения. Отрабатываются эти умения в процессе 

составления предложений и связных высказываний. На I и II этапах эти навыки формировались в 

процессе работы над развитием полноценных представлений о звуковом и морфемном составе слова. 

Совершенствованию этих умений отводится III этап.  

Тематическое планирование  

1 класс  

Речь. Предложение. Слово. (8 часов)  

Гласные Iряда (5 часов)  

Гласные II ряда (5 часов)  

Твердые и мягкие согласные (15 часов)  

2 класс  

Предложение и слово (2 часа)  

Слоговой анализ и синтез слова (2 часа)  

Ударение (2 часа)  

Твёрдые и мягкие согласные звуки (10 часов)  

Парные звонкие и глухие согласные звуки (11 часов)  

Свистящие и шипящие согласные звуки (4 часа)  

Сонорные звуки (3 часа)  

3 класс  

Синонимы (2 часа)  

Антонимы (2 часа)  

Многозначные слова (2 часа)  

Понятие о родственных словах (в практическом плане) (6 часов)  

Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и  

адекватного их употребления (5 часа)  

Практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и  

адекватного их употребления (10 часов)  

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и приставок (7 часов)  

4 класс  

Формирование практических представлений о тексте (4 часа)  

Развитие умений и навыков анализировать текст, самостоятельно строить связное высказывание (26 

часов) Звуковой анализ (4 часа)  

  

Рабочая программа коррекционного  курса «Ритмика»  

Планируемые результаты изучения коррекционного курса  

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» позволяет проконтролировать 

 наличие  позитивных изменений по  следующим  параметрам: совершенствование 

двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер.  

В области формирования двигательных умений и навыков:  

–умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения разнообразных 

ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений;  

–умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в определённом ритме 

и темпе;  
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–совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на словесные и 

звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.);  

–умение выполнять простейшие построения и перестроения;  

–умение ходить в шеренге и разными видами шага;  

–овладение простейшими элементами танца;  

–умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты образных 

движений в играх;  

–владеть техникой элементарной мышечной релаксации.  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: –проявление 

волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в публичных выступлениях 

(концерты и праздники);  

–умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать в группе 

слаженно и сообща;  

–умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; –умение быть 

дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. В области коррекции 

недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических функций:  

–расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в пространстве, 

расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, 

концертах и праздниках;  

–умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; умение 

контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после указания на них;  

–умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под 

руководством взрослого и самостоятельно;  

–умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности;  

–овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей гимнастики;  

–умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в  соответствии со своими 

возможностями.  

     Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика"     

 Программа  содержит 4 раздела:   

• «Ритмико-гимнастические упражнения»;   

• «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;   «Импровизация движений на 

музыкальные темы, игры под музыку»;   

• «Народные пляски и современные танцевальные движения».  

  

Тематический план  

1 класс  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)  

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7ч.) Импровизация движений на 

музыкальные темы, игры под музыку (9 ч)  

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 2 класс  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)  

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) Импровизация движений на 

музыкальные темы, игры под музыку (9 ч)  

Народные пляски и современные танцевальные движения (9 часов) 3 класс  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)  

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч)  
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Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч)  

Народные пляски и современные танцевальные движения (9 часов) 4 класс  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)  

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч)  

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч)  

Народные пляски и современные танцевальные движения (9 часов)  

  

 2.2.4 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

 

Общеинтеллектуальное направление  

2.2.4.1.Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные Умники и Умницы» 

Авторская программа О. А. Холодовой «Юным Умникам и Умницам» 1 – 4 класс.  

Москва: РОСТ, 2007  

 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий  .  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, 

как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



182  

  

Предметными результатами изучения курса    являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма 

памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, 

выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям.  

      

Тематическое планирование 1класс 

№ Тема Количество 

часов 

 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

5 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант 

5 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

5 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

5 
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6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

5 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

3 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 2 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

 Итого: 33 

 

Тематическое планирование 2класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

5 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

 

5 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 5 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.  

5 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

5 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

4 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

3 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на конец учебного года. 

2 

10 Итого: 35 

                                        

Тематическое планирование  3класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

5 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

 

5 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

 

5 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.  

5 
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6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

5 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

4 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

3 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на конец учебного года. 

2 

10 Итого:  35 

 

Тематическое планирование  4 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

5 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

 

5 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

 

5 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.  

5 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

5 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

4 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

3 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на конец учебного года. 

2 

10 Всего: 35 

 

2.2.4.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

Авторская программа «Занимательный русский язык» Мищенковой Л.В. М.: Издательство РОСТ.  

 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностные: 

Осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметые: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 
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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 логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценки событий. 

8. 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. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Основные результаты  

Работа с текстом                 

Обучающийся  научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Обучающийся научится: 

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

напрямую; 

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

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

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

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 
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Обучающийся научится: 

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

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

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

на иностранном языке, использовать экранный  

Основные принципы распределения материала: 

 1) Системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) Принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 3) Увеличение объема материала;  

 4) Наращивание темпа выполнения заданий; 

 5) Смена разных видов деятельности. 

 Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с 

учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 

В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

 Формы проведения занятий 

-Лекции; 

-Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

- Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- Игровая; 

- Теоретическая; 

- Практическая. 

 Основные методы и технологии 

- Технология  разноуровневого обучения; 

- Развивающее обучение; 

- Технология  обучения в сотрудничестве; 

- Коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации 

обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

1.Речь устная и письменная 

Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная. 

2.Что такое слово? 

Понятие слова, знакомство с ребусом. 

3.В мире звуков 

Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», «фонематический слух» 

4.Игротека 

Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма» 

5.Звуки и буквы – не одно и то же 

В чем заключается различие между звуками и буквами 

6.Что такое метаграммы? 

Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. 

7.Жили - были гласные и согласные. 

Отличя гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных и согласных 

букв. 

8.Игротека 

Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метаграмм. 

9.Волшебник Ударение. 
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Роль ударения в слове. Понятие «омограф» 

10.Такие разные согласные 

Способы отличия твердых согласных звуков от мягких 

11.Такие разные, разные согласные 

Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

12.Игротека 

Поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в слове. Упражнение в умении 

различать гласные и согласные, согласные по звонкости – глухости, твердости-мягкости. Решение 

метаграмм.  Рифмование слов. 

13.Русские народные загадки 

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и признаков 

загаданного предмета. 

14.Зачем шипят шипящие? 

Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима» 

15.Познакомьтесь: алфавит! 

Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном  назывании букв и звуков. 

16.Игротека 

Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. Запись слов в 

алфавитном порядке. 

17.Привет, пословица! 

Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 

18.Поговорим о предложении 

Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении различать данные 

предложения, приводить примеры. 

19.Еще немного о предложении 

Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные предложения с 

соответствующей интонацией. 

20.Игротека 

Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к тексту. 

21.Знакомимся с анаграммами 

Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы. 

22. Что такое текст? 

Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии картинок, 

определять тему и основную мысль текста. 

23.Что мы пишем с большой буквы? 

Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

24.Игротека 

Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение темы и основной 

мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы. 

25.О безударных гласных 

Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки, и о способе их 

проверки. Упражнение в умении подбирать проверочные слова, исправлять допущенные ошибки. 

26.О парных звонких и глухих согласных 

Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение в умении подбирать 

проверочные слова 

27.Слова  - приятели 

Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы  к данным словам, 

находить среди слов синонимичные пары 

28.Игротека 

Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение среди групп 

слов синонимов, подборе синонима к данному слову. 
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29.Слова – неприятели 

Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к словам, находить 

антонимичные пары в группе слов. 

30.Волшебное слово предлог 

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу предлоги, писать 

их раздельно со следующим словом. 

31.Что за зверь такой  - фразеологизм? 

Знакомство с фразеологизмами  и их значением. Упражнение в умении подбирать к ситуации 

соответствующий фразеологизм. 

32.Игротека. 

Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать синонимы, омонимы, вставлять в предложение 

подходящие по смыслу предлоги, соотносить фразеологизмы и их значения. 

33.Учимся различать слова разных частей речи 

Упражнение в умении различать слова разных частей речи 

 

Тематическое планирование курса "Занимательный русский язык" для 1    класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов, 

1 Речь устная и письменная 1 

2 Что такое слово? 1 

3 В мире звуков 1 

4 Игротека 1 

5 Звуки и буквы – не одно и то же 1 

6 Что такое метаграммы? 1 

7 Жили были гласные и согласные 1 

8 Игротека 1 

9 Волшебник Ударение 1 

10 Такие разные согласные 1 

11 Такие разные, разные согласные 1 

12 Игротека 1 

13 Русские народные загадки 1 

14 Зачем шипят шипящие? 1 

15 Познакомьтесь: алфавит! 1 

16 Игротека 1 

17 Привет, пословица! 1 

18 Поговорим о предложении 1 

19 Еще немного о предложении 1 

20 Игротека 1 

21 Знакомимся с анаграммами 1 

22 Что такое текст? 1 

23 Что мы пишем с большой буквы? 1 

24 Игротека 1 

25 О безударных гласных 1 

26 О парных звонких и глухих согласных 1 

27 Слова  - приятели 1 

28 Игротека 1 

29 Слова – неприятели 1 

30 Волшебное слово предлог 1 
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31 Что за зверь такой  - фразеологизм? 1 

32 Игротека 1 

33 Учимся различать слова разных частей речи 1 

34 Резервный час 1 

 Итого  34 

 

2.2.4.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

Авторская  программа Л.А Ефросининой «Занимательная грамматика» (Сборник программ 

внеурочной деятельности : 1-4классы / под редакцией Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана-граф, 2011г.)  

 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Содержание занятий. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.) 

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». 

Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.) 

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.) 

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных 

словах. 

Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.) 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». 

Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) 

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. 

Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. 

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема 7. Чудесные превращения слов.(1ч.) 

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч) 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». 
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Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». 

Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.) 

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. 

Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.) 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.) 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и считать. 

Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.) 

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.) 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. 

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.) 

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». 

Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.) 

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». 

Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.) 

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) 

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. 

Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). 

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.) 

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. 

Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.) 

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.) 

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). 

Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.) 

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). 

Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами. 

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) 

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. 

Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). 

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 
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Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.) 

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. 

Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) 

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.) 

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт». 

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. 

Инсценировка  рассказов, рассказов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). Признаки гласных и 

согласных звуков. Буквы русского алфавита. Родственные  слова.  Антонимы, многозначные слова. 

Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги. 

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и 

глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя. 

Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9 В гости к Алфавиту. 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В  глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 
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26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

34 Резервный час 1 

Итого  34 

 

2.2.4.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Авторская  программа Е.Э. Кочуровой  «Занимательная математика» (Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1-4классы / под редакцией Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана-граф, 2011г.)  

 

Планируемы результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного 

и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 

Анализировать правила игры. 

Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии 

для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 



193  

  

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным 

контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию 

с образцом. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Числа. 

Арифметические 

действия. 

Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

2 Мир 

занимательных 

задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные 

задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, 

данных и искомых чисел (величин). 

3 Геометрическая 

мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелки 1→ 1↓, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Математика — это интересно. Математика - царица наук. 1 

2 Танграм: древняя китайская головоломка 1 

3 Путешествие точки. 1 

4 Игры с кубиками. "Спичечный" конструктор. 1 

5 Танграм: древняя китайская головоломка 1 

6 Волшебная линейка 1 

7 Праздник числа 10 1 

8 Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

9 Игра-соревнование «Весёлый счёт» 1 
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10 Игры с кубиками 1 

11-12 Конструкторы 2 

13 Весёлая геометрия 1 

14 Математические игры 1 

15-16 «Спичечный» конструктор 2 

17 Задачи-смекалки 1 

18 Прятки с фигурами 1 

19 Математические игры 1 

20 Числовые головоломки 1 

21-22 Математическая карусель 2 

23 Уголки 1 

24 Игра в магазин. Монеты 1 

25 Конструирование фигур из деталей танграма 1 

26 Игры с кубиками 1 

27 Математическое путешествие 1 

28 Математические игры 1 

29 Секреты задач 1 

30 Математическая карусель 1 

31 Числовые головоломки 1 

32 Математические игры 1 

33 КВН 1 

34 Резервный час 1 

 ИТОГО 34 

 

Содержание программы. 3 класс 

Математика – царица наук. (5ч) 

Обсуждение гипотезы «Нужна ли точным наукам математика?» Презентация «Ох уж эта математика». 

Практическое занятие по истории чисел. Беседы по темам «Как люди учились записывать числа?» и 

«Как математика стала всемогущей». Познавательно – развлекательная программа «Математика вокруг 

нас». 

 

Занимательная геометрия (11 ч) 

Головоломки, лабиринты, магические квадраты.Логические игры. Тико – квадрат. Занимательные 

квадраты. Лабиринты «Помоги коту добраться до мышат» и «Помоги кролику съесть 4 морковки». 

Оригами.Искусство складывания фигурок из бумаги. Модули оригами: треугольный модуль, 

«Трилистник». Построение шестиугольника.Работа над проектом «Северное сияние». Геометрические 

фигуры. Объёмные геометрические фигуры. Круг, окружность. Пейзажная композиция из бумаги 

«Закат на море». Моделирование из объёмных геометрических фигур. Моно – проект «Игрушки из 

цилиндра и конуса». Игра – путешествие «Занимательная геометрия». 

 

Развитие познавательных способностей(12). 

Тренировка внимания. Тренажёр «Таблица умножения и деления». Игра – турнир «Считаем с Мудрой 

Совой". Мир занимательных задач. «Математический зоопарк». Задачи на умножение.  Заочное 

путешествие «Кто быстрее долетит до Луны?» Игра «Определи маршрут корабля". Сказка. Задачи на 

сложение и вычитание. Занимательные задачи в стихах. «Через сказку в мир математики». Задачи – 

сказки. Совершенствование воображения.  Логические задачи на раскрашивание. Карта Волшебного 

края. Конструирование предметов по  точкам. Рисование по клеточкам. 

 

Олимпиадные задания по математике (6ч). 

Логически поисковые задания. Математический КВН. Игра «Кенгуру». Задачи повышенной сложности. 
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Занимательные задачи. Логические задачи для юных математиков. Задачи повышенной трудности. 

Решение нестандартных задач. Познавательная конкурсно-игровая программа «Считай, смекай, 

отгадывай». 

 

Планируемые результаты освоения  курса. 

 

Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» являются: 

осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 

представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений  в окружающем мире; 

установка на безопасный здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами являются: 

способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать 

наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: 

пространство и время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное 

мышление; 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисциплин; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать 

выводы. 

Решать задачи на смекалку, на сообразительность. 

Решать логические задачи. 

Работать в коллективе и самостоятельно. 

Расширить  свой математический кругозор. 

Пополнить свои математические знания. 

Научиться работать с дополнительной литературой. 

 

Тематическое  планирование 3 класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Математика – царица наук 5ч 

2 Занимательная геометрия 11ч 

3 Развитие познавательных способностей 12ч 

4 Олимпиадные задания по математике 6ч 

5 Резервный час 1 ч 

 Итого 35 ч 

 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

2.2.4.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровейка» 
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Авторская   программа Пряниковой М.Г. «Здоровейка» для 1 – 4 классов: Новокузнецк, 2011г, 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные  результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка»  является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» обучающиеся должны знать: 

основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем; 

особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление  здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 

свои права и права других людей; 

соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

различать “полезные” и “вредные” продукты; 

использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

заботиться о своем здоровье; 

находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обморожении, 

ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у 

обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной 

программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества 

личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление 

быть сильным и ловким. 
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Тематическое планирование 1 класс «Первые шаги к здоровью» 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Количество      часов. 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 

2 Питание и здоровье 5 

3 Моё здоровье в моих руках 7 

4 Я в школе и дома 6 

5 Чтоб забыть про докторов 4 

6 Я и моё ближайшее окружение 3 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

8 Резервный час 1 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 2 класс «Если хочешь быть здоров» 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 

II Питание и здоровье 5 

III Моё здоровье в моих руках 7 

IV Я в школе и дома 6 

V Чтоб забыть про докторов 4 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

 Резервные занятия: 1 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование 3 класс «По дорожкам здоровья» 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 

II Питание и здоровье 6 

III Моё здоровье в моих руках 7 

IV Я в школе и дома 6 

V Чтоб забыть про докторов 4 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

 Итого: 35 
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Тематическое планирование 4 класс  «Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Количество часов 

I Введение  «Вот мы и в школе» 4 

II Питание и здоровье 6 

III Моё здоровье в моих руках 7 

IV Я в школе и дома 6 

V Чтоб забыть про докторов 4 

VI Я и моё ближайшее окружение 

 

4 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

 Итого: 35 

 

 

2.2.4.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки доктора Здоровье». 

Авторская программа  Л.А.Обуховой, Н.А.Лемяскиной, О.Е.Жиренко «Планета здоровья» 

М.: ВАКО., 2014 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностными результатами  курса внеурочной деятельности появляется формирование следующих 

умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами  курса внеурочной деятельности является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 
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Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые 

помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение численности учащихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации курса внеурочной деятельности будет сознательное 

отношение учащихся к собственному здоровью 

Межпредметные связи. 

Программа курса внеурочной деятельности носит комплексный характер, что отражено в 

межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: литературное чтение, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

В результате усвоения курса внеурочной деятельности учащиеся должны уметь: 

выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

факторы, влияющие на здоровье человека; 

причины некоторых заболеваний; 

причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила 

закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа 

по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи 

словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. 

Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 
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Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – 

вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», 

Раз, два, три-беги!» 

Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые Зубы. 

Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». Оздоровительная 

минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором 1Здоровые Зубы. 

Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». Творческая работа. 

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час) 

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. Игра-

соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная минутка. Работа 

по таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд 

души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», «Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение для 

осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи сказку». 

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. 

Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ ситуации. 

Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо – хорошо». 

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных слов. Тест. 

Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». 

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 

Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая работа 

«Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию рассказов М.Кунина «Федя на 

перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 
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Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». Анализ 

ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! Практическая работа в парах. 

Тема 25. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Скелет – наша опора. (1час) 

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». Это интересно. 

Правила первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час) 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа по таблице. 

Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Творческая 

работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 

Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись плавать». 

Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа) 

Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», Оздоровительная 

минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. 

Подвижные игры на воздухе. 

Содержание программы 2 класс 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная 

минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – 

соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как помочь 

больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная минутка. 

Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест «Умеешь ли 

ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». 

Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Анализ 

ситуации. Самоанализ здоровья. 

Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». Оздоровительная 

минутка. Игра «Полезно – вредно». 

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 

Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час) 
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Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова «Для больного 

человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! 

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки 

лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 

Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. 

Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная минутка. Признаки 

солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила поведения 

при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с работы…» 

Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». 

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор здоровья». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила безопасности поведения в 

транспорте. 

Тема 17. Вода – наш друг. (1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом. 

Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно». 

Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья». 

Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре в доме. 

Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая помощь 

пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». 

Тема 21. Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в парах). 

Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22. Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то страшный 

зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная работа. 

Заучивание слов. 

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с животными. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! 

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми веществами. Словарная работа. 

Первая помощь при отравлениях. 

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления угарным газом.  

Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова». 
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Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Игра 

«Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и вывиха костей. 

Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах. 

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в парах. 

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Оздоровительная минутка. 

Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в парах. 

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в горло. 

Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 

Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая помощь при 

укусе змеи. Отгадывание кроссворда. 

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач. 

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

 

Содержание программы 3 класс 

Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час) 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие». Работа по стихотворению Э Успенского 

«Академик Иванов». Анализ ситуации по стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра 

«Давайте разберемся», практическое занятие. 

Тема  2. Учимся думать. (1час) 

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа «Свое мнение». 

Тема 3. Спеши делать добро.(1час) 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. Беседа «Доброта, 

отзывчивость, скромность». 

Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час) 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час) 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание слов. Заучивание 

пословиц о правде и лжи. 

Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я ненавижу слово «спать». 

Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. 

Чарушина «Курочка». 

Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час) 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная минутка. Игра «Почему 

нам запрещают?». 

Тема 8. Все ли желания выполнимы.(1час)\ 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и А. Барто 

«Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 

Тема  9.  Как воспитать в себе сдержанность.(1час) 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с толковым 

словарем. Толкование пословиц. 
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Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме «Вредные 

привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение основного девиза. Работа со 

стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». 

Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12.  Я принимаю подарок.(1час) 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении Г Остера «Если ты 

пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление памятки «Это полезно помнить!». 

Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема13.  Я дарю подарки.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» и  стихотворении Г 

Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и его происхождение. Игра «Выбери 

ответ».  Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14. Наказание. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и стихотворении 

Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 

Тема 15. Одежда. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование пословицы. Игра 

«Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э Мошковской «Смотрите, в каком я 

платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение. (1час) 

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила поведения с 

незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ ситуации по отрывку из 

рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. (1час) 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза «Шип в мою 

ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола. (1час) 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и произношением 

слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая работа по этой теме. Беседа 

«Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, сердится 

Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера 

«От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости . (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В гости надо 

приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». Чтение 

стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ». 

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди правильный 

ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском саду, на игровой 

площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно отказаться от 

предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах. 

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения телефонного разговора». 

Игра «Комплимент». 

Тема 25. Помоги себе сам. (1час) 
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Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми мыслями. 

Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». Анализ ситуации в 

стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» Игра «Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в потешных 

сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. (1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». Чтение 

стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. 

Толстого «Отец и сыновья». 

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Продолжи 

предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение упало». Игра «Любит - не 

любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай поговорим». 

Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых этих…» Игра  «Комплимент». 

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Е. Благининой 

«Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и 

внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро. (1час) 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих людей  о 

доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. (1час) 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» Работа над 

пословицами о здоровье. 

Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). Станция 

«Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). Станция «Не болей» 

(профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). Станция 

«Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час) 

Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура общения. Человек и 

его здоровье. Писатели детям. 

Содержание программы 4 класс 

Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции? (1час) 

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи предложение». 

Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя». 

Тема 3. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше 

знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс. (1час) 

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше 

знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Что? 

Зачем? Как?» 
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Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры «Назови 

возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать. (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение.(1час) 

Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. 

Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о себе», 

«Продолжите предложение». 

Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по сказке. 

Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим». 

Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», «Что? Зачем? 

Как?». 

Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час) 

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Продолжите 

предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра «Комплимент». 

Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево решений». Практическая 

работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с деревом 

решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение. (1час) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища сердца». 

Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь. (1час) 

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная минутка. Игра 

«Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». Игра 

«Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час) 

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая работа с деревом 

решений. Психологический тренинг. 

Тема 20. Наркотик. (1час) 

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная минутка. Правила 

безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим». 

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Игра «Давай 

поговорим». Психологический тренинг. 

Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья. (1час) 
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Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». Оздоровительная 

минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение». 

Тема 24. Дружба. (1час) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 25. День здоровья. (1час) 

Открытие праздника. Игры и соревнования. 

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. Оздоровительная 

минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие овощи выросли в 

огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) 

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». Оздоровительная 

минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра «Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье. (1час) 

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на свете 

мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить! Работа со 

стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час) 

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Работа со 

стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 

больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час) 

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1час) 

Тема 34. Будем здоровы. (1час) 

 

Ожидаемые результаты 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

факторы, влияющие на здоровье человека; 

причины некоторых заболеваний; 

причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила 

закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

 

Духовно – нравственное направление 

2.2.4.7.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я- гражданин России» 

Авторская программа Власенко И.Г «Я – гражданин России» для 1 – 4 классов. 2011 г 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Ценностные установки: • любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и 

правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям; 
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• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность; 

• родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество. 

Планируемые результаты: 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах и 

правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают 

традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним. Учащиеся обладают 

опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, опытом 

взаимодействия с людьми разного возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем 

мире, в поведении, поступках людей. Школьники обладают начальными представлениями о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетическим отношением к окружающему 

миру и самому себе. У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке. Обретение чувства гражданственности, патриотизма и уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека Имеет четкое представление о принадлежности к РФ. 

Испытывает чувство гордости за родную страну 

Имеет представление о понятии «гражданин» 

Имеет начальные представления о правах, свободах и обязанностях человека. 

Сформированность моральных норм и правил поведения. 

Соблюдает моральные нормы и правила поведения. 

Ценностное отношение к учебному труду; сформированность первоначальных навыков общественно-

полезной и личностно-значимой деятельности. 

Имеет ценностную установку «Учение», «Труд». 

Участвует в общественнополезной деятельности. 

Программа “Я – гражданин России” используется с 1 по 4 классы. Она включает  шесть  направлений, 

связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе. 

Задачи: 

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах; 

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств. 

Предполагаемый результат: 

-высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой 

жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию. 

Мероприятия: 

- игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и т.д.);         - беседы 

«Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?»; 

- тест «Познай себя»; 

- час откровенного разговора «Мой сосед по парте»; 

- конкурс «Ученик года»; 

- беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании; 

- дни Здоровья, спортивные мероприятия; 

- выпуск тематических газет; 
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- акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Задачи: 

-формировать уважение к членам семьи; 

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены. 

Предполагаемый результат деятельности: 

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством; 

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 

людям, любовью к детям, умением прощать; 

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы 

помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о 

своей семье. 

Мероприятия: 

-беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о родителях – дело совести 

каждого»; 

- конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму»; 

- конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая 

лучшая»; 

- соревнование «Мама, папа, я – дружная семья»; 

- праздники «От всей души», «Семейные традиции», «Только раз в году»; 

- фотовыставка «Я и моя семья»; 

- классные часы с привлечением родителей; 

- день открытых дверей «День школы», родительские собрания, педагогический лекторий для 

родителей. 

 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи: 

- воспитывать у школьников чувство прекрасного; 

- развивать их творческое мышление, художественные способности; 

- формировать эстетические вкусы, идеалы; 

- формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

-умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках 

художественного цикла; 

- участие в художественной самодеятельности. 

Мероприятия: 

- экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки; 

- беседы об искусстве, встречи с творческими людьми; 

- организация выставок детского творчества и фотовыставок; 

- конкурс художественной самодеятельности; 

-выставки книг, книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Задачи: 

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию 

личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе; 

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать 

готовность школьников к сознательному выбору профессии; 

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 
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- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего 

здоровья; 

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Предполагаемый результат деятельности: 

-осознание учеником роли знаний в жизни человека; 

- овладение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик»; 

- выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей; 

-умение пользоваться правами ученика; 

- выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости 

общения, уважения друг к другу. 

Мероприятия: 

-праздник первого звонка; 

- беседы «Правила поведения в школе»; 

- беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности»; 

- конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», «Наша школа в будущем»; 

- организация дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости»; 

- конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей; 

- акция «Библиотеке - нашу помощь»; 

- трудовой десант «Укрась территорию школы»; 

- акция «Неделя пятерок». 

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Задачи: 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность к 

Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

-убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества. 

Мероприятия: 

- беседы о государственной символике РФ и малой Родины; 

- встреча с работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних»; 

-лекция «Права и обязанности ребенка»; 

- конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Родина»; 

-встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла . 

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Задачи: 

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом  и природой; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей. 

Предполагаемый результат деятельности: 

-обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, как 

ее сохранить. 

Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле. 

Мероприятия: 

- круглый стол «Я - житель планеты Земля»; 

- конкурс рисунков «Береги природу - наш дом»; 

-уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы»;    --конкурс 

стихотворений «Природа в поэзии»; 
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-беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

- экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке»; 

- мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

1 класс 

«Маленькие Россияне» - 33ч 

Общий годовой план работы составляет -33ч, из них: теоретических -12, практических -21 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать. 

Антиреклама вредных привычек. Диагностика 

 

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. 

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. 

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города. 

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу. 

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала. 

 

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в классе. 

Школа вежливости. 

Десант чистоты и порядка. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мои права и обязанности. 

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой войны. Поклон 

тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке. 

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

 

2 класс 

«Россия – Родина моя» - 34ч 

 

1.“Я и я”(5ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

 

2.“Я и семья”(8ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 
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Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой папа – мастер на все руки. 

Мамины помощники. У моих родителей – золотые руки. 

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама 

добрых дел. 

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». Народный 

лечебник. Бабушкины советы. 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука. 

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. 

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. 

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  Новогодняя сказка. 

Экскурсии в библиотеку. 

 

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я в школе? 

Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем. 

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. Высаживание 

рассады. 

 

5.“Я и мое Отечество”(8ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – Россия. 

Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Деревня, в которой я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, мир, в 

котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества.  Путешествие по стране. 

Кто хочет стать знатоком истории . 

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники Отечества! 

О подвигах женщин в военное время. 

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

 

6.“Я и планета”(2ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба. 

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

4 класс 

«Я – гражданин России» -34ч 

Общий годовой план работы составляет -68ч, из них: теоретических -26, практических -42 

 

1.“Я и я”(5ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. 

Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

 

2.“Я и семья”(4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 
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Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Наша 

домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности. 

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки. 

 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. 

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. Музыкальный 

калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица. 

Конкурс на лучший рецепт блинов. 

 

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка. 

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем 

нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

 

5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего края. 

Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон 

жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне. 

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной войны. 

Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации . Оформление альбома. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

 

6.“Я и планета”(5ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. 

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены. 

Моя деревня. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по планете.  Я - житель 

планеты Земля. Берегите природу. 

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, стихов. 

 

Тематическое планирование 1 – 4  класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Я и Я 4 4 5 4 

 Я и семья 6 5 8 5 

 Я и культура 5 4 5 5 

 Я и школа 8 6 6 5 

 Я и моё Отечество 6 9 8 10 

 Я и планета 4 6 2 5 

 Резервный час 1 1 1 1 

 итого 34 35 35 35 
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2.2.4.8.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Земля -  наш дом» 

Авторская программа Н. Н. Кондратьевой «Мы» 1 – 4 класс, 1996 г 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Показатели в личностной сфере ребенка: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической 

допустимости. 

Учащиеся должны знать: 

наиболее типичных представителей животного мира России, 

какую пользу приносят представители животного мира; 

некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

планета Земля - наш большой дом; 

Солнце - источник жизни на Земле; 

неживое и живое в природе; 

основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования (примеры); 

влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

самоценность любого организма; 

значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей природной 

средой; 

условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

различия съедобных и несъедобных грибов; 

позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

способы сохранения окружающей природы; 

что такое наблюдение и опыт; 

экология - наука об общем доме; 

экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической деятельности 

по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 
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- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

Тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 Вводное занятие: Что такое Экология? Защитники леса. Игра 

«Поле чудес» 

1 

2 Заяц - «Длинное ухо» 1 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 1 

4 Серый хищник - волк 1 

5 Хозяин леса - медведь 1 

6 Любознательный зверёк -белка 1 

7 Куница - охотник на белок 1 

8 Лесной красавец - олень 1 

9 Сердитый недотрога- ёж 1 

10 Подземный житель - крот 1 

11 Всеядное животное — барсук 1 

12 Бобр-строитель 1 

13 Запасливый бурундук 1 

14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи 1 

15 Мышка-норушка 1 

16 Рысь - родственник кошки 1 

17 Куница- «дорогой» зверёк 1 

18 Тигр - самая большая кошка на Земле 1 

19 Косуля - самый маленький европейский олень 1 

20 Обобщающие занятие о диких животных. 1 

21 Воробей - самая распространённая птица на Земле 1 

22 Ворона - «интеллектуальная» птица 1 

23 Ворон - красивая, умная птица 1 

24 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 1 

25 «Лесной доктор» - дятел 1 

26 Соловей - «великий маэстро» 1 

27 Галка - городская птица 1 

28 Загадочная птица - кукушка 1 

29 «Пернатая кошка» - сова 1 

30 Любимая птица - снегирь 1 

31 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России 1 

32 Наш добрый сосед - скворец 1 

33 Лесные открытия 1 

Итого: 33 

 

Содержание курса 

2-й год обучения 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час) 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении практических работ. 

Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «Поле чудес» 

Раздел 1. «Дикие животные» (19 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова «Заяц – 

беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа «знакомство с народными приметами и 

пословицами». 
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Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час) 

Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в народном творчестве 

разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк (1час) 

Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа В. Зотова «Волк», работа по 

содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в группах - «Раскрась» 

Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение рассказа В. Зотова 

«Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. 

Составление портрета «Бурый медведь». 

Тема 6. Любознательный зверёк – белка (1час) 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В. Зотова «Белка», 

Работа в группах – «Собери мозаику» 

Тема 7. Куница - охотник на белок (1час) Знакомство с куницей, рассказ В. Бианки «Куница за белкой», 

отгадывание кроссворда Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» работа по 

содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Ёж» Игра: «В гости к ёжику с 

подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Земляные холмики» Игра: «Поле 

чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук (1час) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя о барсуке. 

Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель (1час) 

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение рассказа В. 

Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук (1час) 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. 

Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием , беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Кабан»,Конкурс «Кто?, 

Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка (1час) 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В. 

Зотова «Мышь» или «Полёвка»,разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка 

«Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час) 

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. 

Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь», рисование домашней кошки 

или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (1час) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с куницей, работа с картой России, чтение рассказа В. Зотова 

«Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (1час) 

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. Фонограмма звуков 

джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (1час) 
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Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный 

взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час) 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё это меню?» 

Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Раздел 2. «Пернатые жители» ( 14 часов) 

Тема 21. Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, на-родные приметы. 

Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час) 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В.Зотова 

«Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час) 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час) 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа В.Зотова 

«Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час) 

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки, работа над скороговорками пословицами, 

поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (1час) 

Знакомство с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих 

правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 27. Галка - городская птица (1час) 

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах «Собираем мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час) 

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над народными приметами и 

поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час) 

Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час) 

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Снегирь» .Работа над пословицами и народными приметами. Рисование ярких птиц. 

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Синица». Работа над пословицами и народными приметами. Чтение стихотворения «Дружные 

сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими клювами. 

Тема 32. Наш добрый сосед - скворец. (1час) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание загадок. Чтение 

и анализ рассказа Н. Сладкова «знахари» Чтение стихотворения «Скворец». 

Тема 33. Обобщающее занятие о птицах. Лесные открытия.  КВН - крылатая компания. (1час) Рассказ – 

беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – соревнование «Знатоки птиц». 

Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть отрывок из песни о птицах. Конкурс «Кто так 

поёт?». Конкурс «Почему их так зовут? 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 
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1 Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 1 

2 Мой дом 1 

3 Дом, где мы живем 1 

4 Деревья твоего двора 1 

5 Птицы нашего двора 1 

6 Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» 1 

7 Моя семья 1 

8 Соседи-жильцы 1 

9 Мои друзья 1 

10 Практическая работа « Я умею дружить» 1 

11 Мой класс 1 

12 Практическое занятие «Создание уюта в классе» 1 

13 Дом моей мечты 1 

14 Рассказы, стихи о семье 1 

15 Комнатные растения в квартире, в классе 1 

16 Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» 1 

17 Практическое занятие «маленький огород на подоконнике» 1 

18 Гигиена класса 1 

19 Бытовые приборы в квартире 1 

20 Экскурсия в школьную кухню 1 

21 Наша одежда и обувь 1 

22 Русская народная одежда. Практическое занятие «Русская 

национальная одежда» 

1 

23 Вода в моем доме и в природе 1 

24 Стихи, рассказы о воде в природе 1 

25 Вода в жизни растений и животных. 1 

26 Вода и здоровье человека. Личная гигиена. 1 

27 Солнце, Луна, звезды – источники света 1 

28 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения 1 

29 Практическое занятие по размещению комнатных растений с 

учетом потребности тепла и света 

1 

30 Воздух и здоровье человека 1 

31 Наши легкие. Практическое занятие «Учимся правильно 

дышать». 

1 

32 Практическое занятие «Уборка в классе» 1 

33 Обобщение знаний. КВН 1 

34 Итоговое занятие 1 

Итого: 34 

 

Содержание курса 

2-й год обучения 

Тема 1. Что такое экология? (1час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при проведении практических 

работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, изучающая собственный дом человека, дом 

растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая 

классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой 

природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между различными животными); 

связи между природой и человеком. Разъяснение значения экологии на основе анализа примеров. 

Раздел 1. «Мой дом за окном» (5 часов) 

Тема 2. Мой дом (1час) 
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Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в городе. Строим 

дом  из конструктора. 

Тема 3. Дом, где мы живем (1час) Рисуем свой дом. 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление всех 

видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час) 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы 

делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 5. Птицы нашего двора (1час) 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных признаков. 

Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные 

птицы: самые маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни 

человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц 

зимой. Раскрась птицу. 

Тема 6. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» (1 час) 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Раздел 2. « Я и моё окружение» (11 часов) 

Тема 7. Моя семья (1 час) 

Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью посаженное в землю, 

дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. 

Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. 

Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго 

жить. Расскажи о своей семье. 

Тема 8. Соседи-жильцы (1 час) 

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба 

народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа. 

Тема 9. Мои друзья (1 час) Кто такой друг? Беседа о друзьях. Чтение рассказов о дружбе. Рисуем друга. 

Тема 10.Я умею дружить. Анкета « Дружба». Мини-сочинения о своем друге. 

Тема 11. Мой класс (1 час) 

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для создания 

уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу. 

Тема 12. Соседи-жильцы (1 час) 

Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах» (1 час) 

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 13. Дом моей мечты (1 час) Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 14. Рассказы, стихи о семье (1 час) 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Тема 15. Комнатные растения в квартире, в классе (1 час) 

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки 

комнатных растении с учетом приспособленности к условиям существования. Знакомство с 

комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещенность, частоту 

полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 16. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» (1 час) 

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по уходу за 

комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших после проведенных 

работ. 

Тема 17. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике» (1 час) 

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание почек на 

срезанных веточках тополя, сирени 

Раздел 4. Гигиена моего дома ( 5 часов) 

Тема 18. Гигиена класса (1 час) 
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Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим 

проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями (опрыскивание, 

рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними животными 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час) 

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в квартире, на 

жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической плитой. Составление 

списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час) 

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании бытовых 

приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час) 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические, гигиенические требования, условия 

содержания, уход. Игра «Угадай» 

Тема 22. Русская народная одежда (1 час) 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Практическое занятие «Русская национальная одежда» (1 час) 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю одежду? 

Раздел 4. «вода – источник жизни» (4 часа) 

Тема 23. Вода в моем доме и в природе (1час) 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы пьем. 

Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно 

экономить воду? 

Тема 24. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час) 

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового океана 

Тема 25. Вода в жизни растений и животных. (1 час) 

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные 

заботятся о чистоте? 

Тема 26. Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена» (1час) 

Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда расходуется, как 

выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. 

Градусник для измерения температуры воды 

Раздел 5. «солнце и свет в нашей жизни» (3 часа) 

Тема 27. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час) 

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток 

Тема 28. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 29. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности тепла и 

света (1 час) 

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. 

Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после произведённой работы 

Раздел 6. «Воздух и здоровье» (4 часа) 

Тема 30. Воздух и здоровье человека (1 час) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и загрязненный воздух. 

Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? 

Тема 31. Наши легкие. Практическое занятие «Учимся правильно дышать». (1 час) Знакомство с 

комплексом дыхательной гимнастики 

Тема 32 Практическое занятие «Уборка в классе» (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 

Тема 33-34. Обобщение знаний. КВН (1 час) 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 
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1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1 

2 Мир вокруг. 1 

3 Экология и мы. 1 

4 Экология и мы. 1 

5 Практическое занятие «Пришкольный участок» 1 

6 Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи 1 

7 Осень в лесу 1 

8 Неживая природа 1 

9 Неживая природа 1 

10 Солнце – источник тепла и света 1 

11 Вода, её признаки и свойства 1 

12 Берегите воду! 1 

13 Почва – святыня наша. 1 

14 Состав и свойства почвы 1 

15 Погода. Климат. 1 

16 Погода. Климат. 1 

17 Предсказание погоды по народным приметам 1 

18 Почему нельзя..? 1 

19 Диалоги с неживой природой 1 

20 Практикум «Хлебные крошки» 1 

21 Кто улетает, а кто остаётся 1 

22 Экологические связи неживой и живой природы 1 

23 Вода и жизнь 1 

24 Растения рядом 1 

25 Комнатные растения 1 

26 Размножение комнатных растений 1 

27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 1 

28 Практическое занятие «Растения луга и леса» 1 

29 Съедобные грибы 1 

30 Несъедобные грибы 1 

31 Микроскопические грибы 1 

32 Сельскохозяйственные машины и орудия 1 

33 Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (посадка 

цветочной клумбы ) 

1 

34 Итоговое занятие. Мы жители планеты Земля 1 

Итого: 34 

 

Содержание курса 

Тема 1. Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1 час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при проведении наблюдений и 

практикумов. Создание ситуации понимания единства всех существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг. (1 час) 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая природа), сравнить 

предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между растениями и животными. 

« Человек и природа» (5 часов) 

Тема 3. Экология и мы. (1 час) 

Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без человека? 

Осознание места человека как части природы. 

Тема 4. Осенние работы в поле. (1 час) 
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Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных культурах и 

их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 

Тема 5. Практическое занятие «Пришкольный участок». (1 час) 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и культурные растения. 

Работа на участке, инструктаж по технике безопасности. 

Тема 6. Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи (1 час) 

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с природой. 

Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита проекта. 

Тема 7. Осень в лесу (экскурсия) (1 час) 

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени : расположение солнца 

над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные осадки, температура воздуха; живое в 

природе – желтеют листья, закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери 

начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

« Неживое в природе» (12 часов) 

Тема 8 – 9. Неживая природа ( 2часа) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на пришкольный 

участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце и 

здоровье 

Тема 11. Вода, её признаки и свойства (1 час) 

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, запах, форма 

воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть, прозрачность, переходные 

состояния, круговорот воды 

Тема 12. Берегите воду! (1 час) 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги. Источники загрязнения. Работа 

над проектом « Сбережем капельку!» 

Тема 13. Почва – святыня наша. (1 час) 

Почва – необходимая среда для растений Опыты по составу почвы (вода, воздух, органические 

вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы». 

Тема 14. Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по ее охране 

Тема 15 – 16. Погода. Климат. (2 часа) 

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат теплеет?». Кто 

определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы прогнозирования изменений в 

природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения за погодой в 

«Календарях природы» 

Тема 17. Предсказание погоды по народным приметам (1 час) 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять причины 

(экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18. Почему нельзя..? (1 час) 

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют сменную обувь, 

осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных 

растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила уборки помещения. 

Акция «Умоем растения» 

Тема 19. Практическое занятие «Диалоги с неживой природой» (1час) 

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой природы. 

Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города. Акция «Мы, против мусора!» 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки» (1 час) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем питается? 

Конструирование модели кормушки. 
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Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 час) 

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: Дыбина, О. В. 

Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о перелетных птицах области. Формировать 

представления детей о приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ 

фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц края 

Тема 22. Экологические связи неживой и живой природы (1 час) 

Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. 

Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели 

Тема 23. Вода и жизнь (1 час) 

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание ценностного и рачительного 

отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление простых фильтров. 

Тема 24. Растения рядом (1час) 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « Угадай растения по 

описанию. Экскурсия, практикум «Выявление повреждение повреждений деревьев. 

Тема 25. Комнатные растения (1час) 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размещению комнатных 

растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по правильному комплексному уходу за 

комнатными растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив) 

Тема 26. Размножение комнатных растений (1 час) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления корневища). 

Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма, леса (1 час) 

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их экологических 

особенностях, охране. 

Тема 28. Практическое занятие «Растения луга и леса» (1 час) 

Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами. Работа с гербариями. 

«Царство грибов» (3часа) 

Тема 29. Съедобные грибы (1 час) 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение грибов для 

человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив группы съедобных и 

несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать представление о строении шляпочных, 

пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора грибов без нарушения лесной 

подстилки 

Тема 30. Несъедобные грибы. (1 час) 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. Воспитывать 

навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для человека, а для оленя он 

является лечебным) 

Тема 31. Микроскопические организмы (1 час) 

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). 

Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие 

туберкулез, холеру. 

«сельскохозяйственный труд зимой» (3 часа) 

Тема 32. Сельскохозяйственные машины и орудия (1 час) 

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда людей весной в 

поле, в огороде. 

Тема 33. Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час) Инструктаж по технике 

безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. Перекапывание участка, внесение органических 

удобрений. 

Разбивка грядок для посадки цветов. Посадка цветов. 

Тема 34. Итоги года. Игра « В мире растений и грибов». 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Тема занятия Количество часов 
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1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1 

2 Времена года на Земле 1 

3 Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе 

1 

4 Изменения окружающей среды 1 

5 Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» 1 

6 Условия жизни растений 1 

7 Разнообразие животных, условия их жизни 1 

8 Динозавры – вымерший вид животных 1 

9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров 1 

10 Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 1 

11 Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений 

1 

12 Реки и озера 1 

13 Получение кислорода под водой 1 

14 Пресноводные животные и растения 1 

15 Жизнь у рек и озер 1 

16 Экологический проект « Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» 

1 

17 Околоводные птицы 1 

18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 1 

19 Акция « Сохраним первоцвет!» 1 

20 Жизнь среди людей 1 

21 Ролевая игра «Это все кошки» 1 

22 Домашние животные 1 

23 Домашние животные 1 

24 Викторина «Собаки – наши друзья» 1 

25 Уход за домашними животными 1 

26 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». 1 

27 Защита проектов «Ты в ответе за тех, кого приручил». 1 

28 Люди и паразиты 1 

29 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1 

30 С/х работы на пришк. участке (посадка цветочной клумбы ) 1 

31 С/х работы на пришк. участке (посадка цветочной клумбы ) 1 

32 С/х работы на пришк. участке (посадка цветочной клумбы ) 1 

33 С/х работы на пришк. участке (посадка цветочной клумбы ) 1 

34 Подведение итогов курса 1 

Итого: 34 

 

Содержание курса 

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле (1 час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, работе на 

участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со схемой Возникновение жизни на 

Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров разные эпохи 

развития Земли. 

«среда обитания » (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от 

изменений температуры и осадков 
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Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и 

животных через 1-2 недели. 

Тема 4. Изменения окружающей среды (1час) 

Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности – 

численность травоядных – численность хищников) 

Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7. Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. Цепи 

питания. 

«Жизнь животных» (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? Подбор и 

обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (1час) 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края. Разгадывание загадок. 

«Реки и озера » (8 часов) 

Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки комаров - 

через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов» (1час) 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения 

водоемов 

Тема 17. Околоводные птицы (1час) 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям станицы 

(составление и распространении листовок – призывов. 

«человек и природа» (10  часов) 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22-23. Домашние животные (1час) 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. Конкурс 

загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Тема 24. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 
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Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак». 

Тема 25. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские 

свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 26-27. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 

Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 28. Люди и паразиты (1час) 

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой. 

Тема 29. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная 

система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

«сельскохозяйственный труд» (4 часа) 

Тема 30-33 

Почва 

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. Перекапывание участка, 

внесение органических удобрений. 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. Развивать 

умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изучение механического состава почвы» 

(глинистые, песчаные, суглинистые). 

Семена цветов 

Беседа о многообразии цветов Различать семена по внешнему виду. Закрепить знания о правилах 

хранения и посева семян. 

Изготовление «Посадочных лент» для высадки растений 

Высадка рассады и семян  на участке. Составление графика полива (1час) 

Инструктаж по технике безопасности. Составление плана – проекта клумбы (по цветовой гамме, по 

высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения (1час) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных органах растений; 

учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия «кустарник», «дерево», 

«травянистое растение». 

 

2.2.4.8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура нравственности» 

Авторская программа  Л.В. Мищенковой «Уроки нравственности» 1- 4 класс: РОСТ книга, 2015 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные универсальные учебные действия: 

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

окружающих людей; 

 - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 - развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; - эмпатия, 

как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

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

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

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

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

Познавательные универсальные учебные действия:  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

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

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

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

- формулировать собственное мнение и позицию;  

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

столкновения интересов.  

Требования к уровню подготовки обучающихся Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания у младших школьников как направление духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. В ходе 

реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов. Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. Второй 

уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить. Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: - на первом уровне воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; - на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; - на 

третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации 

воспитания социализации младших школьников. Во втором классе, как правило, набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная 

возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня 
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воспитательных результатов. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Содержание рабочей программы. 

 «Я среди людей» 

(2-й класс) 

Введение. Я среди людей 

Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». Общее и 

отличительное в этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

1. Кто я и как я выгляжу? 

Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди по внешнему виду отличаются друг от друга. 

Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, бережливость - уважение человека к 

себе. Личная гигиена. 

Тема 2. Я - личность 

Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний и внутренний мир человека. Я 

- мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня самого. 

Тема З. Я и мои роли 

Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. Правила этикета и 

общения в моих ролях дома, в школе, на улице. 

Тема 4. Добро и зло в сказках 

Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия в сказках (преувеличение, 

преуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. Главное в сказках - победа добра над злом. 

Тема 5. Что за прелесть эти сказки! 

Отличие сказки от рассказа. Духовный смысл сказок. Красота героев сказок - их поступки во имя добра 

и красоты. Отношение героев сказок к природе, к людям. Зачем людям нужны сказки. 

Темя 6. Сказки- волшебство, чудо и правда 

Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, чудесные, правдивые отношения между людьми. 

Что в них общего и в чем их различие. Волшебство, чудо в сказках - мечты людей. Почему в сказках 

всегда есть правда и она побеждает. 

Тема 7. Сказка ложь – да в ней намек 

Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). Лгать, врать, говорить 

неправду - тоже зло. Победа правды над кривдой в сказках. 

Тема 8. Кто сочиняет сказки 

А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие писали сказки для детей. 

Сказки слагает народ. Зачем сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно ли учиться у героев сказок? 

Тема 9. Русские народные сказки 

Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о будущей жизни. 

Волшебные сказки - предания старины глубокой. Сказки - это знакомства с бытом русского народа, а 

так же душевной красотой простого народа, их готовностью и умением постоять за добро против зла. 

Тема 10. Праздники в жизни человека 

Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета праздничного общения. Школьные классные 

праздники. Подарки и их значение в жизни человека. Церковные праздники. 

Тема 11. Отношение к старшим 

Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения поколений в семье. 

Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. Почему надо уважать 

старшее поколение? Необходимость учиться добру, чуткости, вниманию. Русские и кавказские 

традиции отношения к старшим. 

Тема 12. Отношение к учителю 

Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к учителю и почему? Этикет в 

общении с учителем. Национальные традиции России в общении учителя и ученика. 
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Тема 13. Плохо одному 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в доступной форме мысль, о 

том, что речь является важнейшим средством общения. 

Тема 14. Речевой этикет 

Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие устной речи от 

письменной. Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое общение. Шутки. Отражение 

характера в речи. Мимика, жесты, поза и поведение человека. Отражение в мимике, жестах, позах 

человека его характера и отношения к людям. 

Тема 15. Вежливость и этикет 

Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила вежливости и этикета. Как 

человек формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости в общении. 

Тема 16. Товарищи и друзья 

Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в общении между людьми. 

Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность и бескорыстие в дружбе. 

Тема 17. Что в нашем имени? 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Тема 18. Удовольствие - в игре 

Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные этические правила поведения в игре. Делу 

- время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле - здоровый дух. 

К концу обучения в начальной школе ученик должен знать: 

Правила этикета и социального быта; 

Знать традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относиться к ним; 

Правила взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

Уметь: 

учитывать интересы собеседника при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях; 

Поддерживать разговор на заданную тему; 

анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих; 

уметь соблюдать правила личной гигиены, беречь учебные и личные вещи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу каждого года обучения в начальной школе учащиеся приобретают важные нравственно и 

социально значимые качества, которые дают возможность составить портрет выпускника начальной 

школы. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Введение Я среди людей 2 

1 Кто я и как выгляжу? 2 

2 Я –личность 1 

3 Я и мои роли 2 

4 Добро и зло в сказках 1 

5 Что за прелесть эти сказки! 1 

6 Сказка-волшебство, чудо и правда 2 

7 Сказка ложь- да в ней намек 1 
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8 Кто сочиняет сказки? 1 

9 Русские народные сказки 1 

10 Праздники в жизни человека 1 

11 Отношение к старшим 2 

12 Отношение к учителю 1 

13 Плохо одному 1 

14 Речевой этикет 3 

15 Вежливость и этикет 3 

16 Товарищи и друзья 1 

17 Что в нашем имени? 1 

18 Удовольствие в игре 1 

Повторение и обобщение 5 

Резервный час 2 

Итого 35 

 

Общекультурное направление 

2.2.4.9.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

Авторская программа «Художественное творчество 1- 4 класс» (Просняковой Т.Н. 

Программы  внеурочной деятельности. Система Л. В. Занкова: сборник программ/ cост. Е.Н.Петрова. 

– 2-е изд.,испр. и доп.-  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 

2012.)  

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из 

средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, творческие 

способности; 

расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; 

познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов; 

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

3 п\п Тема Количество 

часов 
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I. Аппликация и моделирование, рисование (16часов) 

1 Вводное занятие. Экскурсия. 1 

2 Аппликация из природных материалов на картоне. 3 

3 Аппликация из геометрических фигур. 2 

4 Рисование нетрадиционным методом 2 

5 Аппликация из пуговиц. 2 

6 Аппликация из салфеток. 2 

7 Аппликация на дисках 2 

8 Объёмная аппликация. 2 

II. Работа с пластическими материалами (10 часов) 

9 Рисование пластилином. 4 

10 Обратная мозаика на прозрачной основе. 4 

11 Лепка из солёного теста. 2 

III. Аппликация из деталей оригами 

(6 часов) 

12 Аппликация из одинаковых деталей оригами. 3 

13 Коллективные композиции в технике оригами. 3 

14 Всего  33  

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п\п  Тема Количество часов  

I. Аппликация и моделирование (12 часов) 

1 Аппликация из листьев и цветов. 4 

2 Аппликация из птичьих перьев. 4 

3 Аппликация из соломы. 4 

II. Работа с пластическими материалами (8 часов) 

4 Разрезание смешанного пластилина. 2 

5 Обратная мозаика на прозрачной основе. 2 

6 Торцевание на пластилине. 2 

7 Лепка из солёного теста. 2 

III. Поделки из гофрированной бумаги 

(4 часа) 

8 Объёмные аппликации из гофрированной бумаги. 4 

IV. Модульное оригами (10 часов) 

9 Треугольный модуль оригами. 2 

10 Замыкание модулей в кольцо. 2 

11 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». 6 

12 Всего  34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ п\п Тема Количество часов  

I. Работа с природными материалами 

(4 часа) 

1 Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных 

персонажей). 

4 

II. Объёмные и плоскостные аппликации (18 часов) 

2 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 6 

3 Мозаика из ватных комочков. 4 

4 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 4 
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5 Многослойная аппликация. 4 

III. Работа с пластическими материалами (6 часов) 

6 Мозаичная аппликация на стекле. 4 

7 Лепка из солёного теста. 2 

IV. Модульное оригами (6 часов) 

7 Игрушки объёмной формы. 6 

8 Всего  34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п\п  Тема Количество часов  

I. Работа с природными материалами 

(4 часа) 

1 Коллективные композиции, индивидуальные панно. 4 

II. Объёмные и плоскостные аппликации (24 часа) 

2 Многослойные аппликации. 2 

3 Мозаика из квадратных модулей. 4 

4 Элементы квиллинга. 2 

5 Аппликации в технике квиллинг. 6 

6 Техника изонить. Заполнение круга, угла. 4 

7 Аппликации в технике изонить. 6 

III.Поделки на основе нитяного кокона 

(6 часов) 

8 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных 

поделок. 

6 

 

2.2.4.10.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Авторская программа «Финансовая грамотность» Е. Вигдорчик, И. Липсиц, Ю. Корлюгова.   1- 4 

класс общеобраз. орг. — м.: вита-пресс, 2014 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, классификации, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 
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• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов 

 

Содержание программы 2 класс 

2 класс 

Что такое деньги и откуда они взялись (9 часов). 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с 

высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их 

удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги. 

Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8 часов). 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Какие деньги были раньше в России (7 часов). 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские 

монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. 

Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Современные деньги России и других стран (10 часов). 
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Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные 

деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции 

банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Тема занятия Количество часов  

Что такое деньги и откуда они взялись.(9 ч) 

1 Что такое деньги? 1 

2 Как появились деньги. Появление обмена товарами. 1 

3 Как появились деньги. Появление обмена товарами. 1 

4 Проблемы товарного обмена. 1 

5 Появление первых денег — товаров с высокой ликвидностью. 1 

6 Свойства драгоценных металлов. 1 

7 Появление первых монет. 1 

8 Первые монеты разных государств 1 

9 Что такое деньги и откуда они взялись? 1 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок.(8 ч) 

10 Устройство монеты. 1 

11 Изобретение бумажных денег 1 

12 Изобретение бумажных денег 1 

13 Защита монет от подделок. 1 

14 Современные монеты. 1 

15 Способы защиты от подделок бумажных денег. 1 

16 Способы защиты от подделок бумажных денег.  

17 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 1 

Какие деньги были раньше в России.(7 ч) 

18 Древнерусские товарные деньги.1 1 

19 Какие деньги были раньше в России. Клады. «Меховыеденьги». 1 

20 Происхождение слов «деньги»,«рубль», «копейка». 1 

21 Первые русские монеты. Деньга и копейка. 1 

22 Рубль, гривенник и полтинник. 1 

23 Пословицы и поговорки про деньги. 1 

24 Дизайн купюры сказочной страны. 1 

Современные деньги России и других стран. (10 ч) 

25 Современные деньги России . 1 

26 Современные деньги мира. 1 

27 Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные 

иностранные деньги. 

1 

28 Появление безналичных денег. 1 

29 Безналичные деньги как информация на банковских счетах. 1 

30-31 Проведение безналичных расчётов. 2 

32-33 Функции банкоматов. 2 
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34-35 Наличные, безналичные и электронные деньги. 2 

36 Всего  35 

Планируемые результаты 

3 класс 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится: 

-понимать экономические 

термины; 

-иметь представление о роли 

денег в семье и обществе; 

-знать источники доходов и 

расходов семьи; 

-уметь рассчитывать доходы и 

расходы и составлять простой 

семейный бюджет; 

-проводить элементарные 

финансовые расчеты. 

 

-овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

-развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

(игровых и   реальных) 

экономических ситуациях, 

умение находить выходы из 

конфликтных ситуаций, в том 

числе при выполнении 

учебных проектов и в других 

видах внеурочной 

деятельности; 

-понимание, что ребенок – это  

член семьи, общества и 

государства; 

-развитие самостоятельности и 

осознание  ответственности за 

свои поступки. 

 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

-составлять простые планы; 

-проявлять инициативу; 

-оценивать правильность 

выполнения действий; 

-правильно воспринимать 

предложения друзей, 

знакомых, учителей, 

родителей. 

 

Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

- решению проблем 

творческого и поискового 

характера; 

-использовать различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

-сравнивать, обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения; 

-овладеет базовыми 

предметными и 

метапредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

-составлять текст; 

- вести диалог; 

-излагать свое мнение; 

-договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 
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Содержание программы  

3 класс 

Откуда в семье деньги (12 ч). 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником 

дохода современного человекаявляется заработная плата. Размер заработной платы зависит от 

профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При 

нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у 

людейденьги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная 

зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по 

вкладам.Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

На что тратятся деньги (6 ч). 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовойтехники, автомобиля чаще всего приходится делать 

сбережения. Еслисбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно 

взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь.Образование. Непредвиденные 

расходы. Сбережения. Долги. Вредныепривычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Как делать сбережения (11 ч ). 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принестидоход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость.Ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 
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Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов  

Откуда в семье деньги 12 (часов). 

1 Откуда деньги в семье?  1 

2 Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. 1 

3 Основной источник дохода современного человека 1 

4 Основной источник дохода современного человека 1 

5 Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. 1 

6 Помощь государства пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным. 

1 

7 Пенсия. Стипендия. Пособие. 1 

8 Денежный займ. 1 

9 Имущество. Аренда.  1 

10 Проценты по вкладам. Кредиты. 1 

11 Мошенничество. 1 

12 Откуда в семье деньги. 1 

На что тратятся деньги (6 часов). 

13 Обмен денег на товары и услуги. 1 

14 Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. 1 

15 Обязательные и необязательные расходы. 1 

16 Сбережения. 1 

17 Долги. Вредныепривычки. Хобби. 1 

18 На что тратятся деньги 1 

Как умно управлять своими деньгами( 6 часов). 

19 Бюджет – план доходов и расходов. 1 

20 Учёт доходов и расходов 1 

21 Сравниваем доходы и расходы. 1 

22 Способы экономии. 1 

23 Способы экономии. 1 

24 Как умно управлять своими деньгами 1 

Как делать сбережения 11 часов. 

25 Превышение доходов над расходами. Сбережения. 1 

26 Копилки. Коллекционирование. 1 

27 Вложения в банк или ценные бумаги. 1 

28 Банковский вклад. Недвижимость. 1 

29 Ценные бумаги. 1 

30 Фондовый рынок. 1 

31 Акции. Дивиденды. 1 

32 Сравниваем разные виды сбережений. 1 

33 Откуда в семье деньги и на что тратятся деньги 1 

34-35 Как умно управлять своими деньгами  и как делать сбережения. 2 

 

Планируемые результаты 

4 класс 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

• понимание и правильное  осознание себя как члена семьи, познавательные: 
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использование экономических 

терминов; 

• представление о роли денег в 

семье и обществе; 

• умение характеризовать виды 

и функции денег; 

• знание источников доходов и 

направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы 

и расходы и составлять простой 

семейный бюджет; 

• определение элементарных 

проблем в области семейных 

финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных 

финансовых расчётов. 

 

общества и государства; 

• овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и 

осознание личной 

ответственности за свои 

поступки; 

• развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических 

ситуациях. 

 

• освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

• использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих 

действий; 

• составление простых планов 

с помощью учителя; 

• проявление познавательной 

и творческой инициативы; 

• оценка правильности 

выполнения действий; 

• адекватное восприятие 

предложений товарищей, 

учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной 

и письменной формах; 

• умение слушать собеседника 

и вести диалог; 

• умение признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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Содержание программы  

4 класс 

Что такое деньги и какими они бывают (20 часов) 

Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны выиграть обе 

стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой определения 

ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег 

использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из 

которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки 

появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские билеты). 

Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. 

Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, 

Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. 

Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий.Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. 

Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». 

«Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были обеспечены 

золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги 

удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление 

фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. 

Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Безналичные деньги. 
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Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные 

платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на банковских счетах. 

Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 

Безналичные денежные расчёты. Банковские карты.Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. 

Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной валютой 

России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, которые называются 

золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их 

используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. 

Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

 Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является за- 

работная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать 

арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям сдетьми и безработным, 

выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. 

Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов) 

На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, 

медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно 

разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, 

ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 
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Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. 

Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. 

Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком,чтобы он не пустовал (4 часа). 

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают 

доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти 

дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов надо 

делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Что такое деньги и какими они бывают 

1 История появления денег. 1 

2 Как появились деньги. 1 

3 Товарные деньги. 1 

4 Преимущества и недостатки разных видов товарных денег. 1 

5 История монет. 1 

6 Представление творческих работ. 1 

7 Первые монеты на Руси. 1 

8 Устройство монет. 1 

9 Бумажные деньги. 1 

10 Защита бумажных денег от подделок. 1 

11 Защита бумажных денег от подделок. 1 

12 Безналичные деньги. 1 

13 Принцип работы пластиковой карты. 1 

14 Безналичные деньги на банковских счетах. 1 

15 Банковские карты.Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 1 

16 Валюты. 1 

17 Валютный курс. 1 

18 Резервная валюта. 1 

19 Проведение простых расчетов с использованием валютного курса. 1 

20 Викторина по теме «Деньги». 1 

Из чего складываются доходы в семье (5 часов). 
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21 Откуда в семье берутся деньги. 1 

22 Минимальный размер оплаты труда. 1 

23 Дополнительные доходы. 1 

24 Доходы нетрудоспособных лиц. 1 

25 Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 1 

Почему семьям часто не хватает денег на жизньи как этого избежать (6 часов). 

26 На что семьи тратят деньги.Классификация расходов. 1 

27 Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 1 

28 Обязательные расходы. Желательные расходы. 1 

29 Переменные расходы. Сезонные расходы. 1 

30 Воздействие рекламы  на принятие решений о покупке. 1 

31 Составление собственного плана расходов. 1 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком,чтобы он не пустовал (4 часа). 

32 Как правильно планировать семейный бюджет. 1 

33 Семейный бюджет. 1 

34 Сбережения (накопления). Долг. 1 

35 Итоговая работа. Обзорный урок. 1 

 

2.2.4.11.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа хороших манер» 

Авторская программа «Этика: азбука добра»  И.С. Хомякова, В.И. Петрова, Москва  

«Вентана-Граф» 2011 г  

 

Планируемые результаты освония курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы: 

В процессе освоения материалов программы ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие школьники 

начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной литературы — всё 

это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их 

эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать 

задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные 

представления, знакомить с нравственными понятиями. 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) в материалах 

программы содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности 

учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; 

сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (ведение диалога, 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек 

зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися 

организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например 

«Почему?», «Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение 

одноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на 

выбор ответа, альтернативного решения и др. 
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Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает школьникам учиться 

использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой 

рубрики позволяет детям научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения 

информационных и коммуникативных задач. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих 

результатов: 

Первый уровень результатов– учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим 

нормам взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса , то есть дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить. 

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной общественной 

деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Содержание работы курса «Школа хороших манер» 

(33 ч – 1 час в неделю) 

 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) (6 ч) 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке,учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

 оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) (10 ч) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и 

недобрых поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, 

сказок, фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, 

семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые 

и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, 

позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление 

ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной),оценка ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

 использовать в речи слова вежливости; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

 высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в 

реальной жизни, героев произведений); 

 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 
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 описывать сюжетную картинку (серию); 

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии (6 ч) 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды труда детей 

в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и труде. 

Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки 

учащимися собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным 

трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия: 

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

 оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Культура внешнего вида (4 ч) 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет (6 ч) 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного 

человека. Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, 

во время прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности 

надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; доброжелательно 

отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, 

театре и т. д.): не мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко 

и громко высказывать обращение, просьбу. 

Универсальные учебные действия: 

 использовать доброжелательный тон в общении; 

 оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведение в общественных местах. 

 

Тематическое планирование курса «Школа хороших манер» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Мы пришли на урок. 1 

2 Правила поведения на уроке 1 

3 Зачем нужны перемены? 1 

4 Правила поведения на перемене 1 

5 Мы в школьной столовой. 1 

6 Как быть прилежным и старательным 1 

7 Зачем нужны «вежливые» слова 1 

8 Доброжелательность 1 

9 Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. 1 
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10 Общение по телефону 1 

11 Мой учитель 1 

12 Общение со взрослыми 1 

13 Добро и зло 1 

14 Думай о других: сочувствие – как его выразить? 1 

15 Эмоции 1 

16 Наши имена 1 

17 Моя семья 1 

18 Старательность - помощник в учебе 1 

19 Старательность - помощник в учебе 1 

20 Как мы трудимся: в школе и дома. 1 

21 Как мы трудимся: в школе и дома. 1 

22 Бережливость: каждой вещи своё место 1 

23 Бережливость: каждой вещи своё место 1 

24 Основные правила Мойдодыра. 1 

25 Основные правила Мойдодыра. 1 

26 Учимся не болеть 1 

27 Каждой вещи свое место 1 

28 Правила поведения на улице. 1 

29 Правила поведения в транспорте 1 

30 Правила поведения в гостях 1 

31 «Спасибо» и «пожалуйста» 1 

32-33 « Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть» 

1 

 

2.2.4.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» 

Авторская программ Л.А. Ефросининой «В мире книг». (Сборник программ  

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2013) 

 

 

Планируемые результаты освоения курса.  

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:  

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

• подробно пересказывать текст;  

• составлять устный рассказ по картинке;  

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; Личностными результатами 

являются следующие умения:  

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, 

тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
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определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД:  

• ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

• Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.   

• В результате освоения  программы курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки»  формируются 

следующие  предметные умения, соответствующие  требованиям  федерального 

 государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее- 

Стандарта):  

• — осознавать значимость чтения для личного развития;  

• — формировать потребность в систематическом чтении;  

• — использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

• — уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

• —  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и получения 

дополнительной информации.  

• Регулятивные УУД:  

• — уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

• — уметь самостоятельно работать с новым произведением;  

• — уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;  

• — уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

• Познавательные УУД:  

• —  прогнозировать  содержание  книги  до  чтения,  используя информацию из 

аппарата книги;  

• — отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

• — ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);  

• — составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; •  — пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями.  

• Коммуникативные УУД:  

• — 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;  

• — высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  

• — участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

• — соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.  

• Основные виды учебной деятельности:  

• — составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам;  

• — различать виды и типы книг;  

• — писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;  

• — знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат;  

• — пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;  

• — писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу;  
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• — пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения информации о 

писателе;  

• — составлять каталожную карточку на прочитанную книгу;  

• — задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;  

• —выполнять  роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры;  

• — собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, постеры, 

электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.);  

• — работать с детскими газетами и журналами.  

  

                                          Тематическое планирование  1  класса  

 

№ п\п Название  раздела        Количество часов 

1 Сказки, сказки, сказки… 3 

2 Сказочные зайцы 2 

3 Медвежьи сказки 4 

4 Добро побеждает зло 6 

5 В гостях у сказок про зверей 3 

6 Птичьи сказки 3 

7 Волшебные сказки 10 

8 Что изучали, то и покажем 2 

         9 Итого  33 

  

 

Тематическое планирование  2  класса 

 

№ п\п Название  раздела  Количество часов 

1 Для чего нужна книга 1 

2 Библиотека 1 

3 Книги о детях 4 

4 Малые жанры фольклора 4 

5 Наши любимые сказки 6 

6 О братьях наших меньших 4 

7 Сказки  народов мира 4 

8 Книги о семье 4 

9 Стихи, стихи, стихи… 2 

10 Твои защитники Родина 2 

11 Ура! Скоро каникулы! 2 

12 Всего  34 

  

  

Тематический план 3 класс 



250  

  

№ п\п  Название  раздела  Количество часов  

1 Летописи, былины ,легенды 4   

2 Наш и любимые сказки 3 

3 Басни 4   

4 Родные поэты 4 

5 О братьях наших меньших 4  

6 Дети герои книг, дети войны 8  

7 Детские газеты и журналы 4  

8 Создание классной газеты 2   

9 Библиотечная мозаика 1  

10 Всего 34  

 

                                           Тематическое планирование 4 класс 

 

№ п\п Название  раздела  Количество  часов 

1 Книги Древней Руси 4   

2 Книги о героях России 4 

3 Мифы народов мира 3 

4 Библиографические справочники, книги, типы книг 5  

5 Дети герои книг 4 

6 Справочная литература 3  

7 Стихи о родной природе  3   

8 Очерки-писатели о писателях 3  

9 Книги о детях войны 1  

10 Детские журналы газеты 2  

11 Литературная игра 2  

 Всего  34 

 

 

  

№  

п/ п  

Название темы  Кол-во часов  

1  Книга, здравствуй   3 ч  

2  Книгочей — любитель чтения   2 ч  

3  Книги о твоих ровесниках   6 ч  

4  Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  4 ч  

5  Писатели-сказочники  4 ч  

6  Книги о детях  5 ч  

7  Старые добрые сказки   4 ч  
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8  Книги о тех, кто подарил нам жизнь   2 ч  

9  Защитникам Отечества посвящается   3 ч  

10  По страницам любимых книг   2 ч  

  Итого  35 ч  

 

2.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования (далее программа) направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире.  

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, 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: 
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 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у 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 культурноисторическими и этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 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 

обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Правовое воспитание 

Формирование и развитие у учащихся представлений о правовой культуры, представлений 

об основных правах и обязанностях. Создание условий для проявления учащимися 

нравственных и правовых знаний, умений, развитие потребности в совершенствовании 

нравственно оправданных поступков.. 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Формирование и развитие у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства. 

Разработка и внедрение современной модели комплексной профориентационной работы. 

3. Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Формирование и развитие у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики. 

4. Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного 

взаимодействия. 

Формирование и развитие у учащихся представлений о таких понятиях как "толерантность", 

"экстремизм", "миролюбие", "фанатизм", "гражданское согласие" и т.д. 

Развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, самостоятельности, 

инициативы. Развитие самоуправления в школе и в классе. Организация учебы актива 
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класса. 

5. Интеллектуальное воспитание 

Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Содействие в проведении исследовательской работе обучающихся 

6. Воспитание семейных ценностей 

Формирование и развитие у учащихся ценностных представлений об институте семьи, 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этики и психологии семейной 

жизни. 

7. Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитание и развитие уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

Развитие представлений у учащихся о долге , чести, патриотизме, о любви к России, 

народам РФ, к своей малой родине.. 

8. Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения. 

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования физического и 

духовного здоровья. Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни. Реализация деятельности по формированию здоровьесберегающей 

среды в образовательном учреждении. Работа по формированию навыков жизнестойкости 

учащихся.  

9. Экологическое воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формирование правильного отношения к окружающей среде. Проведение 

природоохранных акций. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Правовое воспитание 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

1. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 
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первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных 

и учебно трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

2. Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и 

др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 

религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

3. Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного взаимодействия. 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 
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действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке. 

4. Интеллектуальное воспитание 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом 

качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни 

человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о 

связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

5. Воспитание семейных ценностей 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России 

6. Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

         уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

7. Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения. 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 
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первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

8. Экологическое воспитание 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в  мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

 

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

1. Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и 

др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина 

(в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.) 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Родительские собрания по правовой тематике. 

Привлечение родителей к проведению классных часов. 

 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Ключевые дела: 
Субботники по благоустройству. 

Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами. 

Экскурсии на предприятия города. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много профессий 

хороших и разных!» 

Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы учащихся. 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Смотр «Самый чистый и уютный  кабинет». 

Смотр уголков класса. 

Выставка «Профессия моих родителей» 

 

Классные часы 
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1 классы  Профессии моих родителей. 

Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям. 

2 классы Профессии моих родителей.  

Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям. 

3 классы  Профессии моих родителей. Встреча с интересными людьми. 

Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям. 

4 классы  Профессии моих родителей. Встреча с интересными людьми. 

Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 Организация и проведение совместных праздников; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах;  

 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

 Организация субботников по благоустройству территории; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

3. Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание 

получают первоначальные 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, литературномузыкальные композиции, художественные выставки 

и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 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); 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. 

д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 
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участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Ключевые дела: 
День Знаний. 

Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

Праздничный концерт, мероприятия «День пожилого человека», «День матери», «Праздник семьи». 

КТД «Новогодний марафон». 

Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» 

Акция «Птичья столовая» 

Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

Организация 

экскурсий по 

музеям 

района, края 

Вовлечение 

школьников 

в кружки, 

секции, 

клубы по 

интересам 

(опыт 

самореализац

ии в 

художествен

ном 

творчестве).  

 «Фестиваль-

концерт  

детского и 

семейного 

творчества 

«Алло, мы 

ищем 

таланты!» 

Битва 

солистов и 

хоров: Песни из мультфильмов и сказок. 

Новогодние праздники. Парад костюмов. 

Деятельность Совета профилактики. 

Беседы с обучающимися. «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества». 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ в 4 классах. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1 классы  «Умей всем страхам в лицо рассмеяться», «Если добрый ты»,«Культура 

мира»,«Человек среди людей» Подготовка к выставке творческих работ 

учащихся «ОСЕНЬ, ОСЕНЬ…!». 

2 классы «Законы коллектива». Правила хорошего тона.  

«Без друзей меня чуть-чуть».  

Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул. 

Подготовка к выставке творческих работ учащихся. 

Мир моих увлечений» 

3 классы Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул. Правила 

хорошего тона. Телефон доверия. Как и у кого просить помощи. «Чем 

сердиться, лучше помириться» 

«Ваши обязанности». «Полезные привычки: учусь принимать решения 

в опасных ситуациях». 

 «Навыки эффективного общения». 

Круглый стол «Трудности в обучении».  

Подготовка к выставке творческих работ учащихся. 

«Мир моих увлечений». 

4 классы Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул. 

«Самое дорогое у человека – жизнь».  

Правила поведения в школе.За что ставят на внутришкольный учет. 

«Полезные привычки»,  

«Учусь взаимодействовать», «День толерантности», «Чужой беды не 

бывает». «Действие и бездействие».  

Изготовление поздравительных открыток для родителей.  Подготовка к 

празднику. 



260  

  

Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

Встречи-беседы с людьми творческих профессий. 

Участие в художественном оформлении классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям. 

Фестиваль-концерт  детского и семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!». 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев; 

праздник «Здравствуй, школа!»; 

праздник «Золотая осень»; 

новогодний праздник; праздник семьи; 

праздник «Прощание с начальной школой»; 

 

4. Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного взаимодействия. 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и  диалога поколений  в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, 

школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Ключевые дела: 

Коллективно – творческие дела, конкурсы, игры, квесты по параллелям. 

Конкурсы чтецов. День самоуправления. Беседы, творческие программы. 

 Классные часы: 

1 классы   «Навыки эффективного общения» - классный час. 

Человек среди людей.«Давайте жить дружно!» «Я и мой круг интересов» 

2 классы «Правила хорошего тона". «Без друзей меня чуть-чуть» Права и 

обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство разных» «Я и 

мой круг интересов» 
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3 классы  "Правила хорошего тона" Круглый стол «Трудности в обучении. Я и мой 

одноклассник. «Навыки эффективного общения» «Я и мой круг интересов» 

4 классы  Правила поведения в школе. Полезные привычки: «Учусь 

взаимодействовать». «Я и мой круг интересов» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
Участие в школьных медио - проектах ; 

праздник для одаренных детей и их родителей; 

участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

родительский лекторий; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская 

помощь). 

 

5. Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. 

д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Ключевые дела: 

 проведение предметных недель по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему 

миру; 

 проведение школьных олимпиад по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру; 

 проведение Дня науки и творчества; 

 проведение школьной НПК. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

 праздник для одаренных детей и их родителей; 

 участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе. 

6. Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 
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народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

Ключевые дела: 

Фестиваль-концерт  детского и семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!».  

Акция «Поздравь маму, бабушку!» 

 Классные часы: 

1 классы  Презентация «Профессии моей семьи». «Милой мамочки портрет». 

«Международный день пожилых людей». День матери России. 

 

2 классы Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство 

разных».Презентация «Профессии моей семьи». День матери России. 

3 классы  Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

Информационный час с доктором «Для чего нужны прививки?» 

Презентация «Профессии моей семьи».  

4 классы  «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 

«Международный день пожилых людей. День матери России. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Родительские собрания. 

Участие родителей в воспитательных мероприятиях лицея. 

Участие родителей в выездных мероприятиях. 

Участие родителей в управлении школой. 

Помощь многодетным семьям в воспитании детей  

Семейные династии. 

Праздник «Фестиваль творчества (День матери). 

Праздник для одаренных детей и их родителей «Мои успехи- тебе край, мое село!» 

 

7. Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых 
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игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся 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); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны.  

Ключевые дела: 
День пожилых людей. День матери России. 

Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для ветеранов, встречи с 

ветеранами). 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Уроки мужества. 

Смотр строя и песни 

Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе» 

Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

Проведение спортивных эстафет  

Посвящение в первоклассники. 

Битва хоров: песни о Родине, добре, справедливости, семье, матери. 

Акция «Бессмертный полк». 

Акция «Письмо ветерану», «Открытка ветерану». 

Участие во городской акции «Музейная  ночь».  

Классные часы: 

1 классы  «Ими гордится наша страна» 

«Москва — столица великой страны» Героические страницы истории моей 

страны, моего города» 

«Международный день пожилых людей» 

«Овеянные славой флаг наш и герб», «Символы Родины»  

2 классы День Победы .Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

«Единство разных», «Международный день пожилых людей. 

 «Они сражались за Родину». Подготовка к выставке рисунков об армии. 
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3 классы   «День Победы — праздник всей страны». 

 «О поступках плохих и хороших». 

Кто и что меня защищает. Правоохранительные органы. «Международный 

день пожилых людей» «Символы Родины» 

 

4 классы  День семьи. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 

«Достопримечательности нашего города». 

«Международный день пожилых людей»,  

«Свои права хочу я знать. День Конституции. 

День прав человека».  

Всемирный день ребенка. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

o Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Ключевые дела: 
Дни Здоровья. 

Единые информационные дни по ЗОЖ. 

Мероприятия  общеразвивающих программ по ЗОЖ, здоровому питанию. 
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Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

Мероприятия Программы по ПДД. 

Акция по ПДД «Дорога и мы!» 

Участие в   акциях, месячниках  здоровья. 

Спортивные мероприятия. 

Беседы врача с обучающимися. «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний». 

        

Классные часы  

1 классы  «В здоровом теле — здоровый дух», «Мы пассажиры». 

Информационный час с доктором «Для чего нужны прививки?». 

ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм. Проверка 

индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика из дома 

в школу. «Что такое ГТО?», «Полезные привычки: учусь принимать 

решения в опасных ситуациях». Разговор о правильном питании.  

2 классы ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм.Проверка 

индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика из дома 

в школу Правила эвакуации при сигнале «Пожарная тревога». 

Правила поведения на улице. «Свой и чужой», «Мы пассажиры». 

«Что такое ГТО?», «Уроки Мойдодыра». «Откуда берутся 

грязнули?». Информационный час с доктором «Для чего нужны 

прививки?». Разговор о правильном питании. Безопасные каникулы. 

Встреча с врачом  «Если хочешь быть здоров-закаляйся!» 

3 классы ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм. 

Проверка индивидуальных маршрутов безопасного движения 

ученика из дома в школу. «Мы пассажиры», «Что такое ГТО?», 

«Полезные привычки: учусь принимать решения в опасных 

ситуациях». «В здоровом теле — здоровый дух». Разговор о 

правильном питании. Информационный час с доктором «Для чего 

нужны прививки?». Безопасные каникулы. Встреча с врачом  «Если 

хочешь быть здоров-закаляйся!» 

4 классы ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм.Проверка 

индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика из дома 

в школу. «Мы пассажиры», «Что такое ГТО?». Информационный час 

с доктором «Для чего нужны прививки?». Безопасные каникулы. 

Встреча с врачом  «Если хочешь быть здоров-закаляйся!» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- общешкольные тематические  родительские собрания, лекции «Правила летнего отдыха у водоемов», 

«Остерегайтесь клещей», «Безопасность на дорогах»; 

- консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения  обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

- совместные праздники для детей и родителей: «Вперёд, мальчишки», «Мама, папа,  я – спортивная 

семья», «Праздник семьи». 

9. Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 
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получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно 

с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

Ключевые дела: 

Экологическая декада. Праздник осени. Экологическое ассорти. 

Участие в экологических акциях и конкурса 

Организация экскурсий по родному городу. 

Посещение краеведческого музея. 

Участие в городских, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии. 

Операция «Каждой пичужке  по кормушке». 

Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». 

Участие в городских праздниках, акциях «День птиц». 

Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

Благотворительная акция по сбору помощи бездомным животным   «Ласка». 

Классные часы: 

1 классы  Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Классные часы «Экология и мы» 

2 классы Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Классные часы «Экология и мы» 

3 классы  Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» Игра « Зов  джунглей» 

Классные часы «Экология и мы» 

4 классы  «Экология в кроссвордах».  «Любимая школа - чистая школа» 

«Охраняй природу»(конкурс рисунков). 

Классные часы «Экология и мы» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 Тематические классные собрания. 

 Общешкольные собрания. 

 

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и 

подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 
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- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные 

образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 

сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. 

 Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их 

творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст 

содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое 

социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с 

принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается 

в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 

Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и ребенком, и 

младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах 

возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором 

видов деятельности, в первую очередь игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в 

том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных 

социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, 

чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при 

ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 

программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 
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превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом 

и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории 

и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

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. Но принять ту или иную ценность 

ребенок 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, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является 

носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности 

ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе.  

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. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 
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первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата:  

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 

впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 

нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является 

ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). Характерной 

чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является 

поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для 

самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной 

самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до участия в 

решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и 

личностно значимых целей;  

использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  

отказ взрослого от экспертной позиции; 

задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого 

состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на 
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жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: 

содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 

создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников.    Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации 

в образовательной организации. 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Школа имеет устойчивые образовательные связи с Центром детского творчества, отделом ГИБДД, 

детской спортивной школой, музыкальной школой. 

 

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 обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Цели и задачи программы 

   Основная цель – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
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способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры 

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: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

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 образа жизни, 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. 
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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. 

 

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 организована по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

   В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.   Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В лицее осуществляется проведение 

ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, озеленение классных 

помещений комнатными растениями. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных 

помещений. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

  Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой.  

  Общий охват питанием учащихся в начальной школе составляет 100%. Меню меняется каждый день в 

течение недели. Льготное питание получают  дети из малообеспеченных семей. Питьевой режим в 

начальной школе осуществляется с помощью бутилированной воды. 

Для занятий физической культурой и спортом  есть спортивный зал, оборудованный 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На территории школы расположены 

волейбольная площадка, сектор для прыжков в длину. 

Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории. При 

благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся медицинским работником.   

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов, учителя  

физической культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

   Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в школе, 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); 
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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. 

   Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями СанПиН, с 

учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей 

школы. Осуществляется организация режима постепенного повышения нагрузок («ступенчатый режим 

обучения») для учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к новым условиям. 

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств.     

В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения на всех 

уроках проводятся физкультминутки. Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7, 

причем учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности, что обеспечивает 

физиологически оптимальное «переключение». Осуществляется организация перемен с целью 

создания условий для двигательной активности учащихся. 

Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют 

младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 

индивидуального продвижения. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся. 

   Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его 

актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он 

может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

  На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая работа с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для данной категории обучающихся 

введены особые формы организации учебного процесса (судейство, творческие работы и т.д.) 

Внедряются новые физкультурно-оздоровительные технологии и методики адаптивной физкультуры, 

основанные на индивидуализации параметров физической нагрузки и способствующие 

восстановлению здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным механизмом 

управления здоровья школьников в процессе обучения.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая 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, социальнотворческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа 

во время прогулок, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, минипроекты, ролевые ситуационные игры, практикум  тренинг, спортивные игры, дни 

здоровья. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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   Организация физкультурно  оздоровительной работы в школе, 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. 

   Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры); 

-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, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, совместных спортивно - 

оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья»  и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных курсов 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

– внедрение 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. 

В   МКОУ ЕСОШ в 1 – 4 классах реализуются образовательные программы курсов внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании», «Уроки доктора Здоровья», «Здоровейка» 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически проводятся  - 

классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

- конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные мероприятия, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

В школах реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни обучающихся по направлениям  

 

Организация 

спортивно-массовой 

работы. 

 

Содержание работы: 

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

функционирование спортивных секций; 

воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к 

здоровому образу жизни; 

организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе в рамках школьной спартакиады; 

внедрение олимпийского образования 

Внеурочная 

деятельность 

 

Содержание работы: 

формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни; 

формирование у школьников чувства ответственности за сохранение 

здоровья; 

развитие и укрепление здоровья школьников; 

воспитание потребности самостоятельно заниматься физической 

культурой и спортом; 

профилактика вредных привычек. 

Диагностическая и Содержание работы: 
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профилактическая 

работа: 

Диагностика и 

мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

 

мониторинг здоровья по результатам диспансеризации; 

скрининг - диагностика (определение степени сколиоза) по результатам 

анкетирования родителей школьников; 

антропометрия всех обучающихся; 

врачебно-педагогические наблюдения на уроках физической культуры 

Социальное 

партнерство: 

использование 

спортивной 

инфраструктуры 

района 

Содержание работы: 

сотрудничество школы с муниципальными спортивными объектами 

ДЮСША 

 

Профилактическая 

работа 

 

Содержание работы: 

организация рационального питания; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

температурного режима, режима проветривания; 

профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

профилактика простудных заболеваний; 

физкультминутки; 

санитарно-просветительская работа 

Использование и 

пропаганда 

здоровьесберегающих 

технологий 

Содержание работы: 

мониторинг физического развития и физической подготовленности 

обучающихся; 

использование данных мониторинга; 

учет особенностей сенситивных периодов возрастного развития 

школьников;  

мониторинг качества образования. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Содержание работы:  

выявление одаренных детей; 

сопровождение одаренных детей в научно-исследовательской 

деятельности; 

создание школьных проектов физкультурно-спортивной направленности; 

участие в научно – практических конференциях , конкурсах и т.д.; 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

Содержание работы: 

организация информационной деятельности, пропагандирующей 

достижения спортсменов 

школы на школьном сайте и в школьной газете; 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

   Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Модель организации работы школы по реализации программы 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы 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). 
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Второй этап — организация просветительской, учебно  воспитательной и методической работы по 

данному направлению. 

1. Просветительская, учебно  воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 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. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников 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; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Игра и труд в жизни первоклассника». 

«Организация летнего отдыха». 

2 класс 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«О пользе закаливания организма». 

«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития интеллекта 

ребенка». 

«Как оздоровить ребенка летом». 

3 класс 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Плоскостопие и его последствия». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Безнадзорность детей в летний период». 

4 класс 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

Мероприятия по реализации программы 

Направления Планируемые мероприятия Ожидаемые результаты 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

Использование методов, форм и средств 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям, индивидуальным 

Повышение уровня физической 

активности учащихся.  

Учебный прогресс учащихся, 
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деятельности 

обучающихся 

психофизиологическим особенностям 

обучающихся. 

Осуществление постоянного контроля за 

посадкой учащихся (правильная рабочая 

поза). 

Чередование видов учебной 

деятельности, определение оптимального 

темпа и плотности урока. 

Организация уроков и занятий активно 

двигательного характера. 

Организация физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

Введение третьего часа физической 

культуры.  

снижение уровня утомляемости в 

обучении. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

учащимися, их 

родителями во 

внеучебное 

время. 

Организация динамических перемен.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

во второй половине дня. 

Спортивные праздники. 

Дни здоровья. 

Туристические оздоровительные выезды.  

Участие в районных и городских 

физкультурно-массовых мероприятиях, 

соревнованиях.  

Привлечение родителей для помощи в 

организации мероприятий, связанных с 

профилактикой и сохранением здоровья. 

Организация посещения бассейна 

учащимися начальной школы для 

овладения первоначальными навыками 

плавания. 

Снижение уровня тревожности в 

обучении и заболеваемости 

учащихся.  

Повышение уровня физической 

активности учащихся  

Учебный прогресс учащихся, 

снижение уровня утомляемости в 

обучении;  

 

Работа с 

учащимися и 

семьями по 

профилактика 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Организация проведения бесед с 

учащимися, педагогами и родителями 

специалистов по профилактике 

употребления табака, алкоголя 

наркотических веществ. 

Организация бесед учащихся с 

психологом.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

нездорового образа жизни.  

Формирование начальной медицинской 

грамотности обучающихся, в том числе 

на основе социального партнёрства.  

Проведение бесед по ПДД в 

соответствии с программой на уроках и 

классных часах.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

дорожного травматизма.  

Формирование навыков 

Формирование знаний о негативных 

факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

заболевания). 

Становление у учащихся навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение и употребление 

алкоголя, других веществ.  

Формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков 

личной гигиены.  
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взаимоотношений между обучающимися 

для профилактики травматизма на 

переменах.  

Организация мероприятий в игровой 

форме, посвященных профилактике 

ДТП.  

Проведение родительских собраний по 

проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы с 

приглашением специалистов по 

здоровьесбережению. 

Повышение грамотности родителей 

в вопросах здоровьесбережения. 

Снижение травматизма.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов. 

Организация занятий внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

Проектная деятельность учащихся по 

проблемам здоровьесбережения.  

Проявление социальной активности 

учащихся в вопросах 

здоровьесбережения. 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктур

ы  

 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в организации образовательного 

процесса.  

Создание современной материально-

технической базы медицинского 

кабинета.  

Проверка качества питания и контроль за 

состоянием пищеблока.  

Определение контингента питающихся 

на льготной основе, выявление 

нуждающихся в льготном питании.  

Популяризация правильного питания для 

формирования навыков здорового образа 

жизни.  

Создание информационной среды о 

здоровьесбережении.  

Организация выставок литературы в 

библиотеке. 

Применение рекомендуемого 

врачами режима дня.  

Формирование установки на 

использование здорового питания. 

Повышение информированности в 

вопросах  

здоровьесбережения.  

 

Воспитание 

экологической 

культуры  

Организация выставок литературы в 

библиотеке,  

Выпуск классных газет;  

Проведение лекций, бесед по 

экологической тематике  

 Организация проектной деятельности 

учащихся по проблемам экологии. 

Популяризация экологически 

правильного поведения  

Проведение конкурсов и праздников по 

экологической тематике  

Повышение информированности 

учащихся по проблемам 

экологической культуры  

Формирование навыков 

правильного поведения на природе, 

бережного отношения к природным 

объектам  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации по 

реализации программы 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об  1. Результаты участия в конкурсахэкологической 
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основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

направленности 

2. Количество акций, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы). 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (наблюдение). 

 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической 

культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран); 

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 

деятельности спортивных секций, туристических походах;  

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 
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культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, 

об отечественной системе медицинского страхования; 

выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы 

о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах 

спорта и т. п.); 

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры: 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. 

д.);  

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут 

в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

конкурс памяток «Безопасный путь домой», «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 
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пешеходу (весна)» и т. д.; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

   Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих:  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно  двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно  

транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни; 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём 

здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ спортивно-оздоровительной направленности. 

В процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, конкурсах рисунков, 

стихотворений, рассказов и презентаций, 

контрольных тестов на определение уровня физического развития и физической подготовки. 

2.5 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовнонравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного 

права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов 

России. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
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информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учителей 

для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, 

открытое обсуждение имеющихся проблем; 

организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных 

задач помощи ребенку; 

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров 

для эффективного воспитания; 

организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и 

социализации детей. 

Формы повышения педагогической культуры родителей. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. Родительское собрание (форма 

анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания  проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания  проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительский лекторий «Школа ответственных родителей». 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, главное в 

лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, активными 

членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и детей» и пути выхода из них, 

наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения 

или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с 

семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд 

вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. 

Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность 

рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 
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– моральные ценности семьи. 

2.5.1 Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся в следствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком 

 либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовно  нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

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

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями. 

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
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деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это 

имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.В 

первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую 

для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Второй уровень (2 – 3  класс) - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другомна уровне класса, школы, т.е. в защищенной,  дружественной среде, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Третий уровень (4 класс) - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Духовно – нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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 образовательной организации, бережное отношение к ним. 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
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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; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного взаимодействия. 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 
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для организации межкультурного сотрудничества.  

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

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. 

 

2.5.2 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, является 

составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 
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уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение 

и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

развития младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой воспитательной 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы 

воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы осуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 



289  

  

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов 

для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
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систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности 

их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний 

целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; 

уpовеньсохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 

организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность 

плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей 

деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 



291  

  

образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и 

в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся 

форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной 

организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и 

деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства 

собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности 

ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных 

норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 

процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как 

наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: 

 а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

 б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

 в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач 
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и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности 

как условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника.  

 

Критерии оценки эффективности программы  

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во внеурочное 

время 

Занятость класса (таблица) 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время (сводная 

таблица). 

Охват воспитательными 

мероприятиями в классе 

Соответствие плана и фактически 

проведенных мероприятий по 

направлениям воспитания 

программы 

Отчет о выполнении плана ВР с 

классом по направлениям 

воспитания 

Уровень воспитанности Эрудиция, отношение к обществу, 

труду, природе, эстетический вкус, 

отношение к себе 

Методика Капустина Н.П. 

Развитие  

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. 

Уровень сформированности учебной 

деятельности. 

Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости. 

Педагогическое наблюдение. 

Развитие эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Педагогическое наблюдение. 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к собственному 

здоровью 

Методика  «Уровень владения 

школьниками  культурными 

нормами в сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

Развитие физического 

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость физических качеств 

личности. 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств. 
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 .2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими адаптированной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 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 учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
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мотивации к школьному обучению. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

сохраняет свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

педагог-психолог, логопед, педагоги, имеющие соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

    Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей, обучающихся с ЗПР 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-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом 

развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 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-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 ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 



295  

  

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 форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой);-  

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП 

НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- 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;  

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению 

ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной или групповой программы психологического сопровождения 

обучающегося (щихся) (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 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. 

Коррекционная  работа  включает  систематическое  психолого-педагогическое наблюдение в 

учебной и внеучебной деятельности, разработку и реализацию  индивидуального  маршрута  

комплексного  психолого–педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося  с  ЗПР  на  основе 

психолого-педагогической  характеристики,  составленной  по  результатам изучения его особенностей 

и возможностей развития, выявления трудностей в овладении  содержанием  начального  общего  

образования,  особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР 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 ЗПР. 

     Консультативная работа включает: 
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- 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. 

 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 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. 

Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов  учреждения, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие учреждения с внешними ресурсами (сотрудничество с 

образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития, социализации здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; сотрудничество со средствами 

массовой информации; сотрудничество с родительской общественностью). 

Модель коррекционно-развивающего образования МКОУ ЕСОШ предусматривает  

координацию усилий всех субъектов образовательного процесса для создания адаптивной 

педагогической среды, направленной на коррекцию отклонений в развитии обучающихся, 

формирование их положительных личностных качеств, социальную реабилитацию, подготовку к 

самостоятельной жизни, труду, интеграции в общество и представляет собой специально 

организованную  систему комплексной помощи  детям, учитывая индивидуальные психические и 

речевые особенности их развития. 

Комплексное сопровождение в нашем учреждении сегодня является не просто суммой 

разнообразных индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы конкретного специалиста 

с детьми, а выступает как основная   педагогическая технология, особая культура поддержки и помощи 

ребенку, его развития, обучения, воспитания, социализации как особой формы взаимодействия 

команды сопровождения, обеспечивающей это развитие.  Специалисты (команда сопровождения) по 

комплексному сопровождению не только владеют методиками диагностики, консультирования, 

коррекции, но обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций, 

программированию и планированию своей деятельности и совместной деятельности команды 

сопровождения, направленных на их разрешение и соорганизацию в этих целях всех участников 

образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

Целью комплексного сопровождения обучающегося в образовательном процессе является 

обеспечение максимально возможного его развития  (в соответствии с нормой развития в 

соответствующим возрасте). 

Задачи комплексного сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного  маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

- комплексное (психолого-педагогическое и медико-социальное) обеспечение образовательных 

программ; 

- развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности   обучающихся, родителей, 
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педагогов. 

- Структурные компоненты комплексного, мультипрофессионального сопровождения развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

I.  Психолого-педагогическое сопровождение. 

II. Медицинское сопровождение. 

III. Социально-педагогическое сопровождение 

Функции ПМПк: 

а)  сбор медицинского анамнеза на каждого обучающегося; 

б) исследование соматического и функционального состояния обучающегося; 

в)  педагогическое обследование обучающегося; 

г) логопедическое обследование обучающегося; 

д)  психологическое исследование обучающегося; 

е)  социальное обследование обучающегося; 

е)  мониторинг учебной деятельности обучающегося. 

На заседаниях  ПМПк рассматриваются следующие  вопросы: 

а)  итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости обучающихся; 

б)  организация психолого – педагогического сопровождения; 

в)  динамика развития вновь прибывших обучающихся; 

г) готовность обучающихся  4 класса (выпускников)  к получению основного общего 

образования. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание 

 работы 

Где и кем 

 выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов 

Медицинский работник, 

классный руководитель 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, 

во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом во 

время плановых осмотров.  

 

 Психолого-     

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение  

за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель) 

Диагностическое обследование 

 (педагог - психолог) 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время 

Изучение письменных 

 работ (учитель) 
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Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний 

и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(социальный педагог) 

Наблюдения во время занятий 

Изучение работ ученика 

 (классный руководитель, педагог) 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель) 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками 

Анкета для родителей и учителей 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности 

Диагностическое обследование 

 (педагог - психолог) 

 

 

Служба сопровождения приступает к работе с письменного согласия родителей (законных 

представителей) ребенка и на основании имеющегося заключения ПМПк.  

 Этапы работы службы сопровождения Учреждением: 

Подготовительный этап- анализ ресурсов Учреждения (кадровых, методических, нормативно-

правовых, материально-технических, финансовых), утверждение состава консилиума, обсуждение 

возможности решения проблем сопровождения; анализ рекомендаций ЦПМПК на ребенка с ОВЗ.  

Этап входящей диагностики: обследование ребенка с ОВЗ всеми имеющимися специалистами в 

образовательной организации или приглашенными на основе договорных отношений. Проводятся 

психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое обследования ребенка с ОВЗ. 

Индивидуальные заключения и данные диагностик заносятся в карту развития ребенка с ОВЗ. 

Этап планирования - проводится коллегиальное обсуждение результатов диагностики, 

уточняется представление об особенностях развития ребенка после выступления каждого специалиста. 

Определяется вероятный прогноз его дальнейшего развития и планируется комплекс коррекционных 

мероприятий. Вырабатывается решение  по специфике адаптированной образовательной программы. 

Определяются сроки реализации и ответственные.  

Коррекционно-развивающий этап- реализация адаптированной образовательной программы, 

проведение мониторинга и при необходимости - корректировка.  

Контрольный этап - итоговая диагностика и отслеживание результативности адаптированной 

образовательной  программы.  

Организация деятельности ПМПк. 

1. Состав консилиума – команда сопровождения, работающая с ребенком: родители,  учителя 

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, администратор. 
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2. Руководит консилиумом  заместитель директора по учебной работе. 

3. Деятельность ПМПк осуществляется в соответствии с планом работы школы. 

4. В течение года проводятся пять плановых консилиумов и внеплановых по необходимости. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности; 

подбор методик изучения психологических 

особенностей; 

подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости; 

подбор методик изучения семьи обучающихся; 

методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

изучение состояние вопроса; 

предварительное планирование; 

разработка и отбор оптимального содержания, 

методов и форм предстоящей деятельности; 

обеспечение условий предстоящей  деятельности; 

подбор педагогических кадров и распределение 

конкретных участников работы; 

постановка задач перед исполнителями и создание 

настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования; 

изучение личных дел учащихся; 

изучение листа здоровья учащихся; 

консультация специалистов; 

посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; 

особенностей развития обучающегося; 

выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля за 

семьей учащегося, профиля личностного 

развития; 

выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

анализ результатов психолого-медико- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу; 

анализ состояния здоровья обучающихся; 

планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно-развивающих целей 

в учебно-воспитательное планирование, 

привлечение к работе других специалистов; 

проведение  занятий  школьным психологом, 

учителем-логопедом, педагогами; 

проведение игр и упражнений педагогами; 

медикаментозное  лечение учащихся; 

работа с родителями 

помощь в процессе реализации коррекционно-

развивающей работы; 

контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

контроль   за  сбором информации на выходе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; анализ хода и результатов коррекционно-
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оценка динамики развития:  

положительный результат – завершение 

работы,    отрицательный результат – 

корректировка    деятельности,  возврат     на II 

– VI этап 

развивающей работы; 

подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия педагогов с 

обучающимися, родителями, 

повышение профессиональной подготовки 

педагогов; 

перспективное планирование 

обобщение опыта работы; 

подведение итогов; 

планирование дальнейшей коррекционной работы  

 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР 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 специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

 

Содержание  работы. 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

Учреждения в области коррекционной педагогики и психологии:  

Субъекты 

реализации 

коррекционной работы 

МБОУ «СОШ №99» 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПк 

курирует работу по реализации программы; руководит работой 

ПМПк; 

взаимодействует с ТПМПК,  лечебными учреждениями; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей 

Психолог является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; изучает личность 

учащегося и коллектива класса; анализирует адаптацию ребенка в 

образовательной среде; выявляет дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; выявляет и развивает 

интересы, склонности и способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

младших школьников; консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); консультативная помощь семье в вопросах 
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коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Медицинский 

работник  

изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка; выявляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся; участвует в заседаниях ПМПК; 

консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 

консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Классный 

руководитель 

изучает интересы учащихся; создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; решает проблемы 

рациональной организации свободного времени. 

 

Взаимодействие специалистов МКОУ ЕСОШ  

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый           

результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого-

медико-педагогическая 

диагностика 

Заместитель 

директора по УВР; 

педагог-

психолог 

мед. 

работник 

 

Анализ 

документов 

ТПМПК и 

медицинских карт; 

проведение  

входных 

диагностик 

Выявление причин 

и характера затруднений 

в освоении учащимися 

АООП НОО для детей с 

ЗПР; 

планирование 

коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ЗПР 

методик, методов и приёмов 

коррекционно-развивающего 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; 

педагог-

психолог; 

учитель; 

классный 

руководитель; 

 

Приказы, 

протоколы ПМПК, 

рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно-

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

обучающего с ЗПР; 

Организация 

системы комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения учащихся 

с ЗПР в МКОУ ЕСОШ 

Организация и 

проведение специалистами 

групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на 

преодоление пробелов в 

развитии и трудностей в 

обучении 

педагог-

психолог; 

 

Заседания 

ПМПк; 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Выполнение 

рекомендаций ТПМПК, 

ПМПк; 

Реализация и 

корректировка рабочих 

программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно-

развивающей работы 

Системное воздействие 

на учебно-познавательную 

деятельность учащихся с ЗПР в 

ходе образовательного процесса 

Заместитель 

директора по УВР; 

Педагог-

психолог; 

Мониторинг 

развития 

учащихся; 

План 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 
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учитель; 

мед.работни

к; 

классный 

руководитель 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР; 

 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

специальных рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения и воспитания, 

учебников, учебных 

пособий и дидактических 

материалов, технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сферы 

ребенка и психокоррекция его 

поведения 

Педагог-психолог; 

классный 

руководитель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности;  

План работы с 

родителями; 

План 

воспитательной 

работы с учащимся 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, детско-

родительские отношения, 

уровень учебной 

мотивации. 

Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни 

социальный 

педагог; 

учитель 

Рекомендации 

специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком 

и семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы  с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам 

социальной 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития, с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная помощь 

учителям и воспитателям в 

организации коррекционно-

развивающего процесса 

обучающихся с ЗПР 

Заместитель 

директора по УВР; 

педагог-

психолог; 

медицински

й работник 

заседания 

ПМПК; 

педагогичес

кие советы; 

семинары; 

индивидуал

ьные и групповые 

консультации 

специалистов для 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР; 

 создание условий 

для освоения АООП 

НОО. 
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педагогов 

Консультативная помощь семье 

в вопросах воспитания и 

обучения ребенка с ЗПР 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; 

 педагог-

психолог; 

классный 

руководитель 

собрания; 

консультаци

и; 

индивидуал

ьная работа; 

круглые 

столы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР; 

создание условий 

для освоения АООП НОО 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская деятельность 

по разъяснению 

индивидуальных особенностей 

детей с ЗПР 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; 

педагог-психолог; 

учитель 

 

лекции; 

беседы; 

круглые столы; 

тренинги; 

памятки,  

сайт школы 

 

Целенаправленная 

разъяснительная работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения компетенции 

в вопросах коррекции и 

развития детей с ЗПР. 

 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении 

проблем ребенка, 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, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники имеют четкое представление об  особенностях психо-физического 

развития обучающихся с ЗПР, коррекционных методиках, технологиях и приемах коррекционно-

развивающей работы. Уровень квалификации работников МКОУ ЕСОШ, реализующих  

Адаптированную общеобразовательную программу начального  общего  образования для обучающихся 

с задержкой психического развития, для каждой занимаемой должности соответствует   

квалификационным  характеристикам   по  соответствующей  должности,   а  также квалификационной 

категории.  Специалисты, сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог, учитель-

логопед, педагоги, классный руководитель, медицинский работник. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы начального общего 

образования  в МКОУ ЕСОШ обеспечивают:  

- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ЗПР;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование здоровьесберегающих 

технологий; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры нарушения, 

особенностей психофизического развития обучающихся с ЗПР, состояния здоровья и индивидуальных 

личностных особенностей каждого ребенка; 

 мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и способностей 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей 

ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование современных 

коррекционных образовательных технологий и специальных приемов обучения; 

 комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ЗПР на индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях. 

Программно- методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-развивающий 

инструментарий, в том чисел цифровые образовательные ресурсы. 

Информационное обеспечение 

Создаются условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной образовательной программы начального  общего образования. 

Все участники коррекционного образовательного процесса  имеют доступ к организационной технике в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с ЗПР. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. Для специалистов предусматривается возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий. 

В результате проведённой коррекционной работы на уровне начального общего образования - 

обучающийся с задержкой психического развития: 

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению поставленных 

задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  
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 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Корректировка коррекционных мероприятий 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися с ЗПР, 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 

ведѐтся в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР. 

 

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 каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены 

детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
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Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

Вкурсе «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-медико-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 

ЗПР. 

Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья  остается игра. В 

каждодневной урочной работе обращается внимание  на следующие 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. 
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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 илисоздаются 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. 

 

           2.2.6  Программа внеурочной деятельности. 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организации их свободного времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.   
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Основные цели внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития  

    обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности, 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных избирательных 

способностей и интересов обучающегося в разных видах  

     деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать  

    окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и  

    настойчивости в достижении результата; расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;   

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной  

    организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями,  

    старшими детьми в решении общих проблем;  укрепление доверия к другим людям;   

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и  

сопереживания им.  

 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МКОУ ЕСОШ. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-

развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) и ритмикой. Планируемые результаты реализации программы.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе),   понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта.  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), 

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

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде.  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  
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Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах реализует  

5 направлений деятельности:  

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, экскурсии, защита проектов. 

3. Социальное направление в основу положена  проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений 

невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения 

программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

4. Обще - интеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования 

как области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой 

информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, 

стимулирование развития потребности в познании. 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, соревнования.  

                                           План внеурочной деятельности МКОУ ЕСОШ 
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Направления воспитательной  Форма организации внеурочной 

деятельности  

 Класс   

I II III IV 

деятельности    Часы 

Спортивно -оздоровительное  Секции, соревнования, турниры, 

туристические слеты, экскурсии, 

походы выходного дня, военно – 

спортивная игра «Зарница», 

школьные спортивные игры, 

совместные с родителями 

спортивные праздники.  

   

1 1  1 1 

Духовно - нравственное  Кружок, творческое 

объединение, концерты, 

спектакли, выставки, дискуссии, 

гражданские акции, трудовой 

десант.  

1 1  1 1 

Обще - интеллектуальное  Интеллектуальные олимпиады, 

исследовательские проекты, 

индивидуально – групповые 

занятия  

1 1  1 1 

Общекультурное  Кружки художественного 

творчества, классные часы, 

концерты, спектакли, выставки, 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности.  

1 1  1 1 

Социальное  Детские общественные 

объединения, акции, социально 

значимые проекты, работа в ЗПД 

(организация помощи ветеранам 

ВОВ и ветеранам труда уход за 

обелиском, мемориальной 

доской).  

1 1  1 1 

Коррекционно- развивающее  Коррекционно-развивающие 

индивидуальные занятия  

     

Всего (по классам)  5 5  5 5 

  

III. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  

Учебный план МКОУ ЕСОШ при реализации  АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

(далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует  действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 

дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗвнеурочная деятельностьорганизуется 

по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 
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деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться школой самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники ( психолог, учителя начальных классов и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных 

на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 

5 ч отводится на проведение коррекционных занятий, 5 часов на внеурочную деятельность. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 

школа. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  

Для  уровня начального  общего образования обучающихся с ЗПР используется вариант 1 

учебного плана — для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 

в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального  общего образования составляет 34-

35 недель, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 4 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате 

изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
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осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и 

(или) индивидуальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено ОО самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПР обучающихся.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)".  

Основные задачи реализации содержания: Совершенствование движений. Коррекция отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие 

речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

Коррекционный курс "Ритмика".  

Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, коррекция недостатков 

психомоторной и эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики. Развитие умения 

слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки.  

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения составляет − 

1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2)  
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Иностранный язык  -  -  68  68  68  204  

Математика и 

информатика  
Математика  132  132  136  136  136  672  

Обществознание 

и  

естествознание  

Окружающий мир  66  66  68  68  68  336  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

0 0 0  0  34  34  

Искусство  

Музыка  33  33  34  34  34  168  

Изобразительное 

искусство  
33  33  34  34  34  168  

Технология  Технология  33  33  34  34  34  168  

Физическая 

культура  
Физическая культура   99  99  102  102  102  504  

Итого  693  693  816  816  850  3732  

Часть,  формируемая  участниками  

образовательного процесса  
-  -          

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):  
165  165  170  170  170  840  

коррекционно-развивающая область  99  99  102  102  102  504  

коррекционно-развивающие занятия  66  66  68  68  68  336  

ритмика  33  33  34  34  34  168  

направления внеурочной деятельности  66  66  68  68  68  336  

  

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Система условий учитывает  особенности школы, а также её взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, 

осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного 

образования. 
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Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Учебно-воспитательный  процесс на уровне начального общего образования при реализации АООП 

НОО  осуществляют 4 учителя  начальных классов, работающих с обучающимися с ОВЗ, 1 учитель – 

логопед,  1 педагог-психолог, 2 учителя физической культуры, 2 учителя английского языка.  

Специфика кадров МКОУ ЕСОШ определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей.  Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации по 

работе с обучающимися с ОВЗ и владеют современными образовательными технологиями.  

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг своей педагогической  деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования.  

Кадровое обеспечение реализации адаптированноойосновной образовательной программы начального 

общего образованияобучающихся с ОВЗ включают: - укомплектованность   учителями-предметниками 

(100%);  

- административным персоналом (100%).  

  

Должность Должностные 

обязанности  

Количество 

работников в 

ОУ  

(требуется/ 

имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический уровень 

квалификации  

Директор ОО  обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административнох

озяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения  

 1 высшее  

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в  

области 

государственного и 

муниципального 

управления  или 

менеджмента  и 

экономики и стаж 

работы  на  

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет.  

  

высшее  

профессиональное  

образование и стаж  

работы на  

педагогических или 

руководящих  

должностях не менее  

5 лет.  
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Заместитель 

директора  

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодическ

ой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет  

контроль  за 

качеством 

образовательного 

процесса.  

 2 высшее  

профессиональное 

образование  и 

дополнительное  

профессиональное 

образование  в  

области 

государственного и 

муниципального 

управления  или 

менеджмента  и 

экономики и стаж 

работы  на  

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет.  

  

высшее  

профессиональное 

образование и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет.  

  

Учитель 

начальных 

классов  

осуществляет  

обучение  и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры  

 8 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   

высшее 

профессиональное 

образование  по 

направлению  

подготовки  

«Образование и 

педагогика» или в  

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 
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Учитель 

иностранного 

языка  

осуществляет  

 обучение  и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

 культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 2 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   

высшее 

профессиональное 

образование  по 

направлению  

подготовки  

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

Учитель 

физической 

культуры  

осуществляет  

 обучение  и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию  

общей 

 культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 2 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  

высшее 

профессиональное 

образование  по 

направлению  

подготовки  

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  
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Учитель музыки  осуществляет  

 обучение  и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию  

 общей 

 культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

1 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   

высшее 

профессиональное 

образование 

направлению 

подготовки 

«Образование 

педагогика»   

Педагог - 

психолог  

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную 

 на 

сохранение  

психического, 

соматического 

 и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

 1 высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления  

требований  к стажу 

работы либо  высшее 

профессиональное 

образование  или 

среднее 

профессиональное 

образование  и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  по 

направлению  

подготовки  

 «Педагогика  и 

 психология»  без 

предъявления  

требований к стажу 

работы.  

 

высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований  к стажу 

работы. 
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Организатор 

воспитательной 

работы  

способствует  

развитию  и  

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений  

 2 высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления  

требований  к  

стажу работы  

высшее 

профессиональное 

образование  без 

предъявления  

требований  к  

стажу работы  

  

Описание финансовых условий   

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.  

Органы  местного  самоуправления  могут  устанавливать дополнительные  нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой норматив 

должен покрывать следующие расходы на год:  

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью);  

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием 
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сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях:  

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:  

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений);  

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Стимулирующая  часть фонда оплаты труда —20%.   

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда.   

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей части и специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в локальных 

правовых актах МКОУ ЕСОШ и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.. 

 Локальные акты МКОУ СОШ определяют и отражают:  

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  
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соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебновспомогательного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

ЕСОШ: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации АООП в соответствии со Стандартом;  

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в 

котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы;  

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 

деятельности.  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной общеобразовательной программы начального общего образования МКОУ ЕСОШ. 

 

Направление   

  

Мероприятия   

Нормативное обеспечение  Корректировка ООП НОО  

  

Финансовое обеспечение   

  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение  изменений в 

них), регламентирующих установление зара ботной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат  
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Организационное  

обеспечение   

  

Разработка:  

-учебного плана; -плана внеурочной деятельности;  

 -рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности;  

-календарного учебного графика;  

-режима работы Учреждения;  

-расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение материально-технической базы ОО в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП НОО. Обновление информационно –

образовательной среды ОО.  

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО   

Кадровое   

обеспечение   

  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников ОО  

Обеспечение условий для прохождения аттестации  педагогических 

работников.  

Информационное 

обеспечение   

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО  

Материально-техническое 

обеспечение  

Пополнение  фондов  библиотеки  ОО  печатными  и  

электронными образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным  

образовательным ресурсам сети Интернет  

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Целевой ориентир в системе условий   Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий   

Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности, 

динамического расписания учебных 

занятий; лицензированного 

медицинского кабинета.   

эффективная система управленческой 

деятельности  реализация планов работы  

методических объединений, плана работы 

ППМС –помощи  реализация плана ВУК   

наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных  

конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.;   

повышение квалификации   

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности  

педагогических работников   

эффективное методическое сопровождение  

педагогической деятельности   
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обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности;   

эффективная деятельность учебно-

информационной службы школы   

качественная организация работы 

официального сайта школы   

повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников  

по программам информатизации 

образовательного пространства школы   

реализация плана ВУК   

наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности;   

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности 

образовательного учреждения в 

соответствии с ООП НОО   

обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне.   

эффективное методическое сопровождение  

педагогической деятельности реализация 

плана ВУК   

Соответствие материально-технических 

условий гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и   

оборудованием эффективное распределение 

средств субвенции  

  

 

Материально-технические условия условия реализации АООП  . 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры организации, 

включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика 

требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Здание школы типовое, двухэтажное. Техническое состояние школы удовлетворительное.  

Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР 

полностью соответствуют  общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  
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к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.); 

к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

к соблюдению требованийохраны труда; 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального образования обучающихся с ЗПР соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является 

наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классепредполагает выбор парты и 

партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным 

потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В 7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
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Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает  в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебные занятия начинаются в  8.30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков 

в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает  4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1–1 дополнительном классах используется  «ступенчатый»  режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)1. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 

2-го или 3-го уроков) – 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го 

уроков устанавливать перемены по 15 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании класса, в 

котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, 

обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители. 

В МКОУ ЕСОШ все классы для обучающихся с ЗПР оборудованы АРМ учителя, имеется экран, 

электронные образовательные ресурсы по предметам. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья. Учебниками обучающиеся обеспечены в полном объеме. С 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения 

АООП НОО. 

                                                 

1П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение предметной  области «Филология» предполагает использование печатных пособий (наборы 

картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора 

слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); 

наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение предметной  области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц 

на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных 

пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих 

игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в 

рамках предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ЗПР в 

предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и 

др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР предметной  областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. 

Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с 

записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения предметной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо использование 

специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, 

угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага 

цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); 

ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но 

и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 
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необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной 

группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в школе, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и 

внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПРи характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с  ОВЗ направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации  в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной организации 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы  

 

№ 

п/п  

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

8/8 

2  Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками  

2/2 

3  Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством  

2/2  

  

Характеристика учебного кабинета.  

Обучение в  начальной  школе  проходит  в  одном  помещении  (кабинет  на 4  года закрепляется за 

одним учителем). Такие предметы как иностранный язык, музыка проводятся в классах-кабинетах по 

отдельному предмету.  

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума. Для 

характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  
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Д– демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на 

каждого ученика класса);Ф  –  комплект  для  фронтальной  работы  (не  менее,  чем  1  экземпляр  на  

двухучеников); П- комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 -6 человек).  

 

№  Наименование  объектов  и  средств 

 материальнотехнического обеспечения  

  

Число Прпимечание   

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1  Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1-4 классов (программы, учебники и др.)  

К Библиотечный фонд 

комплектуется  с учетом 

перечня  УМК, 

рекомендованных или 

допущенных МП  РФ  

Авторская программа начального образования 

порусскому языку.  

Д 

Печатные пособия  

2  Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв).  

Д     

Касса букв и сочетаний (по возможности)  Ф     

Таблицы  к  основным  разделам 

 грамматическогоматериала, содержащегося 

в стандарте начального образования по русскому 

языку.  

Д     

Наборы сюжетных (и предметных) картинок 

всоответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме).  

Д     

Словари всех типов по русскому языку.  Ф/Д     

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме).  

Д     

Технические средства обучения    

3  Классная магнитная доска с набором магнитов для 

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Д     

Настенная магнитная доска с магнитами для 

крепления картинок.  

Д     

Мультимедийный проектор  Д     

Экспозиционный экран (по необходимости)  Д     

Компьютер  Д     

Сканер (по возможности)  Д     

Принтер лазерный (по возможности)  Д     

Принтер струйный цветной (по возможности)  

Фотокамера цифровая (по возможности)  

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности)  

Д     

Экранно-звуковые пособия    

4  Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

Д   .  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной 

в стандарте начального общего образования по 

русскому языку (по возможности).  

Д 
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Мультимедийные  (цифровые)  образовательные 

 ресурсы,  

соответствующие тематике, данной в стандарте 

обучения  

Д 

Оборудование класса  

5  Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев  

К   

Стол учительский с тумбой  Д   

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д   

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала  

Д   

Литературное чтение на родном языке  

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1  Учебно-методические комплекты по литературному 

чтению для 1-4 классов (программы, учебники и др.)  

Д 

Авторская программа начального образования по 

литературному чтению.  

Д 

  

Печатные пособия  

  

2  Наборы сюжетных картинок в соответствии  с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме).  

Д  

Словари (по возможности всех типов) по 

литературному чтению  

Ф  

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по 

литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме).  

Д  

Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения.  

Д/К  

Портреты  поэтов  и  писателей 

(персоналия  в соответствии  с обязательным 

минимумом).  

Д  

Технические средства обучения 

3  Классная магнитная доска с набором магнитов для 

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Д 

 

 

 

Настенная магнитная доска с магнитами для 

крепления картинок.  

Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран (по необходимости)  Д  

Компьютер  Д  

Сканер (по возможности)  Д  

Принтер лазерный (по возможности)  Д  
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Принтер струйный цветной (по возможности)  

Фотокамера цифровая (по возможности)  

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)  

Д  

Экранно-звуковые пособия 

4  Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений.  

Д  

Видеофильмы,  соответствующие  содержанию 

обучения  (по возможности).  

Д  

 Мультимедийные  (цифровые)  образовательные 

ресурсы,  

соответствующие содержанию обучения (по 

возможности)  

Д  

Оборудование класса   

5  Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев  К  

Стол учительский с тумбой  Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала  

Д  

Иностранный язык 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1  Учебно-методические комплекты (УМК) по 

английскому языку  

К  

Авторская программа к УМК, который используется 

для изучения иностранного языка  

Д  

Печатные пособия 

2  Алфавит (настенная таблица)  Д  

Касса букв и буквосочетаний (по возможности)  Ф  

Транскрипционные знаки (таблица)  Д  

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического  

Д  

  

 материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по иностранному языку  

  

Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку  

Д    

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с 

раздаточным материалом по темам.  

Д    

Карты на иностранном языке:  

Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка 

Географическая карта Европы  

Д    

Технические средства обучения и оборудование кабинета     

3  Классная магнитная доска с набором магнитов для 

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Д 

 

   

Настенная магнитная доска с магнитами для 

крепления картинок.  

Д    



332  

  

Мультимедийный проектор  Д    

Экспозиционный экран (по необходимости)  Д    

Компьютер  Д    

Сканер (по возможности)  Д    

Принтер лазерный (по возможности)  Д    

Принтер струйный цветной (по возможности)  

Фотокамера цифровая (по возможности)  

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)  

Д    

Экранно-звуковые пособия     

4  Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

иностранного языка  

Д    

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по 

иностранным языкам (по возможности)  

Д    

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие стандартам обучения (по 

возможности  

Д    

Игры и игрушки     

5  Куклы в национальной одежде, передающие облик 

жителей стран изучаемого языка  

Д    

Лото (домино), развивающие игры на иностранном 

языке.  

П    

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и 

др.).Мячи  

Ф    

Оборудование класса     

6  Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев  К    

Стол учительский с тумбой  Д    

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д    

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала  

Д    

  

Окружающий мир  

   

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)     

1  Учебно-методические комплекты  К   

Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения).  

Д 

Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) об окружающем  мире 

 (природе, труде людей, общественных явлениях 

и пр.).  

Д 

Авторская программа к УМК по окружающему миру  Д 

Печатные пособия    

2  Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения  

Д   

 Плакаты по основным темам естествознания 

магнитные или иные  

Д   
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(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)  

Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.).  

Д   

Географические и исторические настенные карты  Д   

Атлас географических и исторических карт  К   

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.)  

Ф   

Технические средства обучения и оборудование кабинета  

3  Классная магнитная доска с набором магнитов для 

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Д 

 

  

Настенная магнитная доска с магнитами для 

крепления картинок.  

Д   

Мультимедийный проектор  Д   

Экспозиционный экран (по необходимости)  Д   

Компьютер  Д   

Сканер (по возможности)  Д   

Принтер лазерный (по возможности)  Д   

Принтер струйный цветной (по возможности)  

Фотокамера цифровая (по возможности)  

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)  

Д   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

5  Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды  

К   

Термометр медицинский  Д   

Лупа  К   

Компас  К   

Микроскоп (цифровой по возможности)  Д   

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения 

: для измерения веса (весы рычажные. весы 

пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения 

свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), 

проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и 

т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и 

т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) 

и т.п.  

Д   

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)  Д   

Модель "Торс человека" с внутренними органами  Д   

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта  

Д   

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения  

Д   

Макеты архитектурных сооружений, исторических 

памятников и т.п  

Д   

Натуральные объекты  

6  Коллекции полезных ископаемых  Ф/П  

Коллекции плодов и семян растений  Ф/П 
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Гербарии  культурных  и  дикорастущих 

 растений  (с  учетом содержания 

обучения)  

Ф/П 

Живые объекты (комнатные растения)  Д 

Игры и игрушки  

7    

Настольные развивающие игры по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.)  

П   

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по 

темам.  

П   

Оборудование класса  

8  Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев  К   

 Стол учительский с тумбой  Д   

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала  

Д   

  

Математика  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)     

1  Учебно-методические комплекты (УМК) по 

математике  

К  В  библиотечный  

 входят  комплекты  

учебников, 

рекомендованные 

допущенные МП РФ.  

Авторская программа к УМК, который используется 

для изучения математики  

Д 

Печатные пособия     

2  Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения  

Д   

Компьютерные и информационно-коммуникативные 

средства  

  

3  Цифровые информационные инструменты и 

источники (по тематике курса математики)  

П   

Технические средства обучения    

4  Классная магнитная доска с набором магнитов для 

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Д 

 

  

Настенная магнитная доска с магнитами для 

крепления картинок.  

Д   

Мультимедийный проектор  Д   

Экспозиционный экран (по необходимости)  Д   

Компьютер  Д   

Сканер (по возможности)  Д   

Принтер лазерный (по возможности)  Д   

Принтер струйный цветной (по возможности)  

Фотокамера цифровая (по возможности)  

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)  

Д   

Демонстрационные пособия    

5   Объекты,  предназначенные  для 

 демонстрации последовательного пересчета от 

Д   
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0 до 10  

Объекты,  предназначенные  для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20  

Д   

Наглядное пособие для изучения состава числа 

(магнитное или иное), с возможностью крепления на 

доске  

Д   

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100  

Д   

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 

до 100 (магнитная или иная); Карточки с целыми 

десятками и пустые  

Д   

Демонстрационное пособие с изображением 

сотенного квадрата  

Д   

Демонстрационная таблица умножения, магнитная 

или иная; карточки с целыми числами от 0 до 100; 

пустые карточки и пустые полоски с возможностью 

письма на них  

Д   

Демонстрационная числовая линейка магнитная или 

иная; числа от 0 до 1000, представленные квадратами 

по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и 

пустые  

Д   

Экранно-звуковые пособия    

6  Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения  

Д   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

7  Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10  

К   

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 20  

К   

Комплект для изучения состава числа  К   

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 100  

К   

Счетный материал от 0 до 100  К   

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала  

К   

Счетный материал от 0 до 1000  К   

Весы настольные школьные и разновесы  Д   

Линейка  К   

Циркуль  К   

Метры демонстрационные  Д   

Угольники классные  Д   

Комплекты цифр и знаков  К   
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  Модель циферблата часов с синхронизированными 

стрелкам  

Д   

Набор геометрических фигур  Д   

Модели объемных фигур (шар, куб)  Д   

Модель квадратного дециметра ( палетка)  К   

Оборудование класса    

8  Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев  

К   

Стол учительский с тумбой  Д   

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала  

Д   

  

Музыка  

  

 Музыкальные инструменты     

1  Фортепиано (пианино, рояль)   К   

Клавишный синтезатор  Д   

Комплект  детских  музыкальных 

инструментов:  блок-флейта, глокеншпиль 

/колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, 

маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и 

д.р.;  

народные инструменты: свистульки, деревянные 

ложки, трещотки; дирижерские палочки  

П   

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

2  Учебно-методические комплекты по музыке для 1-4 

классов  

Д   

 Авторские  программы  по  музыке; 

 Нотные  хрестоматии,  

Фонохрестоматии .  

Д   

Методические пособия (рекомендации к проведения 

уроков музыки)  

Д   

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой 

форме)  

Д   

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в 

цифровой форме)  

Д   

Печатные пособия    

3  Портреты русских и зарубежных композиторов  Д Для совместной  работы  

 учителя и учащихся  Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, 

музыкальные  инструменты   

Д/П 

Дидактический раздаточный материал: карточки по 

музыкальной грамоте и хоровой работе  

К 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам  Д Для учителя  

Информационно-коммуникационные средства    

4  Методические пособия по музыкальному творчеству  Д   

Технические средства обучения    

5  CD / DVD-проигрыватели  Д   
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Компьютер  со  звуковой  картой  и 

 музыкально-программным обеспечением  

Д   

Проектор для демонстрации слайдов  Д   

Магнитная доска с набором нотных знаков  Д   

 Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор (по возможности)  

Д   

Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы  

Д 

Д 

  

Оборудование класса 

6  Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев  

К   

Стол учительский с тумбой  Д   

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала  

Д   

Изобразительное искусство 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

1 В библиотечный фонд   

входят УМК,  допущенные 

или рекомендованные МП РФ  

 Учебно-методические  комплекты  (УМК) 

 по  изобразительному  

искусству  

Д 

Энциклопедии по искусству  Д 

Альбомы по искусству  Д 

Книги по искусству (о художниках, художественных 

музеях, о стилях изобразительного искусства и 

архитектуры)  

Д 

Печатные пособия  

2  Портреты русских и зарубежных художников  Д Комплекты   

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента  

Д Комплекты   

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 

быта  

Д   

Схемы  по  правилам рисования 

предметов,растений, деревьев, животных, птиц, 

человека  

Д   

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно - прикладному искусству  

Д   

Технические средства обучения 

3  Компьютер с художественным программным 

обеспечением  

Д   

Мультимедийный проектор  Д   

Магнитная доска  Д   

Экран  Д   

Экранно-звуковые пособия  

4  Видеофильмы (памятники архитектуры, народные 

промыслы, художественные музеи, творчество 

отдельных художников, художественные 

технологии) в соответствии с программой обучения  

Д   
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Учебно-практическое оборудование 

5  Материалы для художественной деятельности: 

краски акварельные, гуашевые, тушь, бумага белая и 

цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, 

сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин 

/ глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ  

Ф  К   

Натурный фонд  

6  Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.  Д Комплекты   

Гербарии  Д   

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов  

Д   

Гипсовые геометрические тела  Ф   

Модуль фигуры человека  Д   

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  Д   

Драпировки  П   

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.)  

П   

Оборудование класса 

7  Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев  

К   

 Стол учительский с тумбой  Д   

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала  

Д   

Физическая культура 

  

 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

1  УМК по физической кульутре  Д   

Авторские программы по физической кульутре  Д   

Печатные пособия   

2  Таблицы (в соответствии с программой обучения)  Д   

Схемы(в соответствии с программой обучения)  Д   

Технические средства обучения   

3  Музыкальный центр  Д   

Мегафон  Д   

Учебно-практическое оборудование   

4  Бревно напольное (3 м)  П   

Козел гимнастический  П   

Перекладина гимнастическая (пристеночная)  П   

Стенка гимнастическая  П   

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)  П   

Комплект навесного оборудования 

 (перекладина, мишени для метания,  

тренировочные баскетбольные щиты)  

П   

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), 

мяч малый  

(мягкий);  

К   
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мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные  

Палка гимнастическая  К   

Скакалка детская  К   

Мат гимнастический  П   

Акробатическая дорожка  П   

Кегли  П   

Обруч пластиковый детский  К   

Планка для прыжков в высоту Стойка для прыжков в 

высоту  

Д   

Флажки: разметочные с опорой; стартовые  Д   

Лента финишная  Д   

Дорожка разметочная резиновая для прыжков  Д   

Рулетка измерительная  К   

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям  П   

Лыжи детские (с креплениями и палками)  К   

Щит баскетбольный тренировочный  Д   

Сетка для переноса и хранения мячей  П   

Жилетки игровые с номерами  К   

Волейбольная стойка универсальная Сетка 

волейбольная  

Д 

Д 

  

Аптечка  П   

Игры  и игрушки   

5  Стол для игры в настольный теннис  П   

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис  П   

Шахматы (с доской)  П   

Шашки  (с доской)  П   

Технология   

   

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

1  Учебно-методические комплекты  Д   

Авторская программа по технологии  Д   

Предметные журналы  Д   

Печатные пособия   

2  Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения  

Д   

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала  

Д/П   

Экранно-звуковые пособия   

3  Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы)  

    

Технические средства обучения   

4  Компьютер с программным обеспечением  Д   

Мультимедийный проектор  Д   

Магнитная доска  Д   

Экспозиционный экран  Д   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование  
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5  Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения  

К   

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов  

Действующие модели механизмов  

Ф/П   

Объемные модели геометрических фигур.  К   

Оборудование класса   

6  Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев  

К   

Стол учительский с тумбой  Д   

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала  

Д   

ОРКСЭ  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

1  Учебно-методические комплекты  К   

Авторская программа по ОРКСЭ  Д   

Печатные пособия   

2  Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения  

Д   

Экранно-звуковые пособия   

3  Видеофильмы в соответствии с программой 

обучения   

Д   

Технические средства обучения   

4  Компьютер с программным обеспечением  Д   

Мультимедийный проектор  Д   

 

 

УМК  «Школа России» 

1 класс 

Предме

т  

Наименование 

учебной программы 

(автор, издательство, 

год издания) 

Учебник (полное 

наименование, автор, 

издательство, год 

издания) 

Используемые методические 

материалы 

Русски

й язык  

Русский  язык.  

Рабочие  программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

В. П. Канакина Русский 

язык. для общеобраз1 

класс : учеб. 

учреждений:  / В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2011- 

2015г.г. 

В.Г.Горецкий и др. 

Азбука. Учебник 1 класс 

в 2-х частях .- М: 

Просвещение, 2011-

2015гг 

1.В. Г. Горецкий, Н.А. Федосов. 

Пропись 4 части. -М.: Просвещение, 

2014г. 

2.В. П. Канакина. Русский язык. 1 

класс. Тетрадь учебных достижений. 

-М.: Просвещение, 2017г. 

3.В. П. КанакинаРусский язык. 

Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений: / В. П. Канакина. – М.: 

Просвещение, 2017. 

4.В. П. Канакина, Русский язык. 1-2  

классы: сборник диктантов и 

творческих работ / В. П. Канакина, Г. 

С. Щеголева. – М.: Просвещение, 
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2014. 

5.В.Г. Горецкий, Н.М.Белянкова. 

Обучение грамоте. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 

-М.: Просвещение,  2012г. 

6.В.П. Канакина. Русский язык. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками.         - М.: 

Просвещение,  2019г. 

7. Канакина В. П. Русский язык: 1 

кл.: Электронное приложение к учеб. 

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого (1 

CD). — М.: Просвещение, 2013. — 

(Школа России). 

 

Литерат

урное 

чтение 

Литературное чтение. 

Примерные рабочие  

программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы : 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х.организаций/ 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина - М.: 

Просвещение, 2019. 

Л.Ф.Климанова, В. Г. 

Горецкий, 

М.В.Голованова  

Литературное чтение. 

Учебник. для 1 класса 

начальной школы. В 2-х 

частях. -

М.:Просвещение, 2011- 

2015г.г. 

 

1.  М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. 

Литературное  чтение. Рабочая 

тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. – 

М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Тетрадь учебных достижений 1 

класс. . - М.: « Просвещение»  2019г 

3.Н.А.Стефаненко. Литературное 

чтение. Методические рекомендации. 

- М.:  Просвещение,  2019г. 

4. Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 1 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. (1 CD). — М.: 

Просвещение, 2014. — (Школа 

России). 

Матема

тика  

Математика. 

Примерные рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы : 

Учебное пособие для 

общеобразоватльных. 

Организаций  /М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова – М. : 

Просвещение, 2019 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник:1 

класс: В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2011- 

2015г. 

1.Рабочие тетради  Моро М.И., 

Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 1 класс: В 2 ч, М.: 

Просвещение, 2014 

2. С.И.  Волкова: Проверочные 

работы к учебнику "Математика. 1 

класс" М.: Просвещение, 2018 

3. Волкова С. И., Степанова С. В., 

Бантова М. А. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 1 

класс. М.: Просвещение, 2019г. 

4. С.И.Волкова. Математика. 

Контрольные работы. 1-4 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2015г 

5. С.И.Волкова. Математика. Устные 

упражнения. 1 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций - М.: Просвещение, 

2016г 
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6.Тетрадь учебных достижений 1 

класс С.И.Волкова-М.: Просвещение 

2017 

7.Тесты 1 класс С.И.Волкова –

М.:Просвещение 2019 

8. Электронное приложение к 

учебнику «Математика», 1 класс, авт. 

Моро М.И..(1 CD). — М.: 

Просвещение, 2014. — (Школа 

России). 

 

Окружа

ющий 

мир 

Окружающий мир. 

Примерные рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы : 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х 

Организаций  /А.А. 

Плешаков – М.: 

Просвещение, 2019 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир. 

Учебник для 1 класса 

начальной школы. 2 

части / А.А.Плешаков. – 

М.: Просвещение, 2011- 

2015г. 

1.Плешаков А.А.  Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь №1, 2  для 1 класса 

начальной школы / А.А.Плешаков.  –

М.: Просвещение, 2012г. 

2.А.А. Плешаков, Н.Н.Гара, 

З.Д.Назарова. Окружающий 

мир.Тесты.1 класс. М.: Просвещение, 

2017г. 

3.А.А. Плешаков, М.А.Ионова, 

О.Б.Кирпичёва,  А.Е. Соловьева. 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 1 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений  – М.: Просвещение, 

2014г. 

4.Плешаков А.А. От земли до неба: 

Атлас-определитель: Пособие для 

обучающихся образовательных 

учреждений / А.А. Плешаков.  - М.: 

Просвещение, 2013г. 

5.Проверочные работы 1 класс  

Плешаков А.А.-М.: Просвещение 

2018 

6.Тетрадь учебных достижений 1 

класс Плешаков А.А.-

М.:Просвещение 2017 

7.Методическое пособие с 

поурочными разработками, 1 клсс 

Тимофеева Л.Л., Бутримова И.В.-М.: 

Просвещение, 2017 

8.Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий мир», 1 

класс, авт. Плешаков А.А.(1 CD). — 

М.: Просвещение, 2014. — (Школа 

России). 

 

Музыка  Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Б.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева «Музыка. 1 

класс» Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-ое 

1. Е.Д.Критская. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4 классы. 

4-ое издание-.  М.: Просвещение, 

2015. 
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Е.Д.Критской 1-4 

классы. 4-ое издание,  

М.:Просвещение,  

2013. 

издание М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Е.Д. Критская. Музыка. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. -М.: Просвещение. 

2012. (для работы учителя) 

 

3. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 1 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

4-ое издание.- М.: Просвещение. 

2015.  

 

ИЗО  Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 

/Н.Б.Немеский – М. : 

Просвещение, 2015г 

Л.А. Неменская / Под 

редакцией Неменского 

Б. М.  Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 

Учебник для 1 класса-М. 

:Просвещение, 2012г. 

 

1. Поурочные разработки под ред. 

Б.М. Неменского. 1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2019. 

2.Л.А.Неменская Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь М.: Прсвещение 

2018 

Технол

огия  

Рабочая   программа 

Роговцева Н.И., 

Технология .1 -  4 

класс. Москва . 

Просвещение. 2014 г 

Роговцева Н.И., 

Технология:  учебник, 

Просвещение 2012 г 

Т.Н. Максимова Поурочны 

разработки по технологии. 4 класс 

,Москва. Просвещение. 2013г 

Роговцева Н.И., 

Технология: . Рабочая тетрадь. 4 

класс. 

Физиче

ская 

культур

а 

1.Рабочие программы 

ФГОС. Физическая 

культура. В.И.Лях. 1-

4 классы, М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Физическая культура 1-4 

кл. В.И.Лях М.; 

Просвещение 2012г 

1 В.И.Лях Методические 

рекомендации.  Физическая культура.  

1-4 классы - М.: Просвещение, 2019. 

 

2 класс 

Русски

й язык 

Русский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 

авторов В. П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого, 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций – М.: 

Просвещение, 2019. 

1. Канакина, В. П. 

Русский язык. 2 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. 

/ В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий. – М. : 

Просвещение, 

2015. 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 2 класс : Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : в 2 ч. 

/ В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 

2018 (для учителя) 

2. В.П.Канакина, Г.С.Щеглов 

Проверочные работы 2.кл (для учителя) –

М: Просвещение,2018 

3. В.П. Канакина Тетрадь учебных 

достижений.2 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций . –М: 

Просвещение,2016 

4. В. П. Канакина Раздаточный материал 

2кл Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В. П. 

Канакина – М: Просвещение, 2017 
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5.. Канакина, В.П., Г.С. Щёголева . 

Русский язык. 1–2  классы: сборник 

диктантов и творческих работ / В. П. 

Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : 

Просвещение, 2014. 

6. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский 

язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс. В 2 

частях. М. : Просвещение, 2019 

Литерат

урное 

чтение  

1.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. 

1.Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. 

Виноградская, М. 

В. Бойкина. 

Литературное 

чтение. Учебник  

для 2 класса 

начальной школы в 

2-х  частях. – М.: 

Просвещение, 

2014г. 

 

1.М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская.  

Литературное  чтение. Рабочая тетрадь.  

Учебное  пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2015 г. ( для учителя) 

2.Н.А. Стефаненко. Тетрадь учебных 

достижений 2кл.Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций .Н.А. 

Стефаненко – М.: Просвещение,2017 

3. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 2 класс. М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

Иностр

анный 

язык 

(англий

ский 

язык) 

Рабочая программа. 

Английский язык. 2-4 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ 

О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова,  

Е.А.Колесникова.  – 

2-е издание,  М.: 

Дрофа, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык. 2 

класс: в 2 ч. : 

учебник/ 

О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева, 

К.М.Баранова– 2-е 

издание, стереотип. 

-   М.: Дрофа, 2015 

 

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Е.А.Колесникова Английский язык. 2 

класс: Книга для учителя к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. Михеевой. 

Учебно-методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева,  И.В. Михеева, 

К.М.Баранова .-  М. : Дрофа, 2015,   

2. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М.Баранова Английский язык. 2 класс: 

рабочая тетрадь  к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. Михеевой  4 

издание,  М.: Дрофа, 2015,   

5. О.В. Афанасьева,  И.В. Михеева, К.М. 

Баранова Английский язык. 2 класс:  

Аудиоприложение к учебнику и рабочей 

тетради, М.: Дрофа, 2015 

 

Иностр

анный 

язык 

(англий

ский 

Рабочая программа  

авторов Кузовлева 

В.П., (издательства 

«Просвещение» 2012 

г. 

Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и 

др. Английский 

язык. 3 кл.  Москва 

Авторская программа В.П. Кузовлев  

Рабочие программы по английскому языку 

2 – 4 кл , Просвещение 2012 г. 

В.П. Кузовлев Английский язык . 

Контрольные задания 2 – 4 классы . 
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язык . Просвещение. 

2011 г 

 

Просвещение, 2014г 

Кузовлев В.П. Английский язык .  Рабочая 

тетрадь. 3 класс 

 

Матема

тика  

1.Математика. 

Примерные рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1–4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций /М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова – М.: 

Просвещение, 2019 

 

1.Моро М.И., 

Бантова М. А., 

Г.БВ. Бельтюкова., 

Волкова С.И., С. В. 

Степанова. 

Математика: 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций:2 

класс: В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

 

1.С.И  Волкова: Проверочные работы к 

учебнику "Математика. 2 класс" М.: 

Просвещение, 2018( для учителя) - 

2.М.И. Моро, С.И. Волкова Рабочая 

тетрадь в двух частях 2 кл – М.: 

Просвещение, 2015 ( для учителя) – 

3. С.И. Волкова Тетрадь учебных 

достижений2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций. –М.: Просвещение, 2017 ( 

для учителя) 

4. С.И. Волкова Тесты 2 кл Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2017 

5. С.И. Волкова Устные упражнения 2 кл 

ПособиеДля учителей 

общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2014 

6. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова 

М. А. и др. Математика. Методические 

рекомендации. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  2 

класс. М.: Просвещение, 2019 

7.С.И.Волоова. Математика. Контрольные 

работы 1-4 классы Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций – М.: 

Просещение,2018 

Окружа

ющий 

мир  

1.Окружающий мир.  

Примерные рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1–4 

классы: Учебное 

пособие для  

общеобразоват. 

организаций /А.А. 

Плешаков – М.: 

Просвещение, 2019 

1.Плешаков А.А.  

Окружающий мир. 

Учебник для 2 

класса начальной 

школы. 2 части / 

А.А.Плешаков. – 

М.: Просвещение, 

2015 

 

1.Плешаков А.А.  Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь №1, 2  для 2 класса 

начальной школы / А.А.Плешаков.  –М.: 

Просвещение, 2015 (для учителя) 

2. Проверочные работы 2 кл –(для 

учителя) Плешаков А.А.-М.: Просвещение 

2018 

3.А.А. Плешаков, Н.Н.Гара,  З.Д.Назаова 

Окружающий мир . Тесты 2 класс  

Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций– М: 

Просвещение,2014 (для учителя) 

4.А.А. Плешаков, А.Е.Соловьева 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 2 класс: Учебное  пособие 

для  общеобразовательных учреждений / 

А.А. Плешаков, А.Е. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

Музыка  Музыка. Рабочие Е.Д.Критская, 1. Е.Д.Критская. Уроки музыки. 
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программы. 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1-4 

классы. 4-ое издание,  

М.: Просвещение,  

2013. 

Г.П.Сергеева 

«Музыка. 2 класс» 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 2-

ое издание М:. 

Просвещение, 2012 

Поурочные разработки. 1-4 классы. 4-ое 

издание.  М.: Просвещение, 2015. 

 

2. Е.Д.Критская. Музыка. Рабочая тетрадь. 

2 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4-е 

изд. - М. : Просвещение, 2015. (Для 

работы учителя) 

 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 2 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4-е 

изд. - М. : Просвещение, 2015. 

ИЗО Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 

/Н.Б.Немеский – М. : 

Просвещение, 2015г 

1.Коротеева Е. И. / 

Под редакцией 

Неменского Б. М.  

Искусство и ты. 

Учебник для 2 

класса-М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

 

 

1.Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 2 класс – М.: Просвещение, 2018. 

(для учителя) - 

1. Поурочные разработки под ред. Б.М. 

Неменского. 1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2019 

Технол

огия  

Рабочая   программа 

Роговцева Н.И., 

Технология .1 -  4 

класс. Москва . 

Просвещение. 2014 г 

 

 

Роговцева Н.И., 

Технология:  

учебник, 

Просвещение 2012 

г 

Т.Н. Максимова Поурочны разработки по 

технологии. 4 класс ,Москва. 

Просвещение. 2013г 

 

Роговцева Н.И., 

Технология: . Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Физиче

ская 

культур

а 

1.Рабочие программы 

ФГОС. Физическая 

культура. В.И.Лях. 1-

4 классы, М.: 

Просвещение, 2014 

 

Физическая 

культура 1-4 кл. 

В.И.Лях М.: 

Просвещение, 

2012г 

1 В.И.Лях Методические рекомендации.  

Физическая культура.  1-4 классы - М.: 

Просвещение, 2019. 

 

3 класс 

Русски

й язык  

1. Русский  язык.  

Рабочие  программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. 

Стефаненко. – М.: 

1. Канакина, В. П. 

Русский язык. 

3класс : учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. 

/ В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий. – М. : 

Просвещение, 

2016. 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 3 класс : Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : в 2 ч. 

/ В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 

2015 (для учителя) 

2. В.П. Канакина Тетрадь учебных 

достижений.3 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций . –М: 

Просвещение,2016 

3. В. П. Канакина Раздаточный материал 

3кл Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В. П. 

Канакина – М : Просвещение, 2018 
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Просвещение, 2019. 4.. Канакина, В.П., Г.С. Щёголева . 

Русский язык. 3-4  классы: сборник 

диктантов и творческих работ / В. П. 

Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : 

Просвещение, 2016. 

5. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский 

язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 класс. В 2 

частях. М. : Просвещение, 2015 

6. Канакина, В.П., Г.С. Щёголева .Сборник 

диктантов и самостоятельных работ М: 

Просвещение, 2014 

 

Литерат

урное 

чтение  

1.Литературное 

чтение. Рабочие  

программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Учреждений/ 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина - М.: 

Просвещение, 2019. 

1.Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. 

Голованова. 

Литературное 

чтение. Учебник  

для 3 класса 

начальной школы в 

2-х  частях. – М.: 

Просвещение, 

2016г. 

 

1.М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. 

Литературное  чтение. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 3 класс. М.: 

Просвещение, 2012г. 

3. Н.А. Стефаненко.Тетрадь учебных 

достижений 3кл.Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций .Н.А. 

Стефаненко – М: Просвещение,2017 

 

Иностр

анный 

язык 

(англий

ский 

язык ) 

Рабочая программа  

авторов Кузовлева 

В.П., (издательства 

«Просвещение» 2012 

г. 

Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и 

др. Английский 

язык. 3 кл.  Москва 

. Просвещение. 

2011 г 

 

Авторская программа В.П. Кузовлев  

Рабочие программы по английскому языку 

2 – 4 кл , Просвещение 2012 г. 

В.П. Кузовлев Английский язык . 

Контрольные задания 2 – 4 классы . 

Просвещение, 2014г 

Кузовлев В.П. Английский язык .  Рабочая 

тетрадь. 3 класс 

 

Иностр

анный 

язык 

(англий

ский 

язык ) 

Рабочая программа. 

Английский язык. 2-4 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ 

О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова,  

Е.А.Колесникова.  – 

2-е издание,  М.: 

Дрофа, 2015.  

 

 

 

 

 

Английский язык. 3 

класс: в 2 ч. : 

учебник/ 

О.В.Афанасьева,  

И.В. Михеева, 

К.М.Баранова– 2-е 

издание, стереотип. 

-   М.: Дрофа, 2015 

 

1. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, 

Е.А.Колесникова Английский язык. 3 

класс: Книга для учителя к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. Михеевой. 

Учебно-методическое пособие/ 

О.В.Афанасьева,  И.В. Михеева, 

К.М.Баранова .-  М. : Дрофа, 2015,   

2. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М.Баранова Английский язык. 2 класс: 

рабочая тетрадь  к учебнику 

О.В.Афанасьевой,  И.В. Михеевой  4 

издание,  М.: Дрофа, 2015,   

5. О.В.Афанасьева,  И.В. Михеева, 

К.М.Баранова Английский язык. 2 класс:  

Аудиоприложение к учебнику и рабочей 

тетради, М.: Дрофа, 2015 
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Матема

тика  

1.Математика. 

Примерные рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1–4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций /М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова – М.: 

Просвещение, 2019 

 

1.Моро М.И., 

Волкова С.И., С. В. 

Степанова. 

Математика: 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций:3 

класс: В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2014 

 

1.С.И  Волкова: Проверочные работы к 

учебнику "Математика. 3класс"- М.: 

Просвещение, 2014 ( для учителя) - 

2.М.И. Моро, С.И. Волкова Рабочая 

тетрадь в двух частях 3 кл – М: 

Просвещение, 2014 ( для учителя) – 

3. С.И. Волкова Тетрадь учебных 

достижений 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций. –М.: Просвещение, 2017 ( 

для учителя) 

 

4. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова 

М. А. и др. Математика. Методические 

рекомендации. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  

3класс. М.: Просвещение, 20194 

5С.И. Волкова Теты 3 кл  Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2017 

9. С.И.Волкова. Математика. Контрольные 

работы . 1-4 классыУчебное пособие для 

общеобразовательных организаций  . М.: 

Просвещение, 2014г 

Окружа

ющий 

мир  

1.Окружающий мир.  

Примерные рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1–4 

классы: Учебное 

пособие для  

общеобразоват. 

организаций /А.А. 

Плешаков – М.: 

Просвещение, 2019 

1.Плешаков А.А.  

Окружающий мир. 

Учебник для 3 

класса начальной 

школы. 2 части / 

А.А.Плешаков. – 

М.: Просвещение, 

2016 

 

1.Плешаков А.А.  Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь №1, 2  для 3 класса 

начальной школы / А.А.Плешаков.  –М.: 

Просвещение, 2015 (для учителя) 

2. А.А. Плешаков, Проверочные работы 3 

кл –(для учителя)М.: Просвещение 2017 

3.А.А. Плешаков, Н.Н.Гара,  З.Д.Назаова 

Окружающий мир . Тесты 3 класс  

Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций– М.: 

Просвещение,2018 (для учителя) 

4.А.А. Плешаков, А.Е.Соловьева 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 3 класс: Учебное  пособие 

для  общеобразовательных учреждений / 

А.А. Плешаков, А.Е. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

Музыка  Музыка. Рабочие Е. Д. Критская, Г. 1. Е.Д.Критская. Уроки музыки. 
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программы. 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1-4 

классы. 4-ое 

издание,-  М.: 

Просвещение,  2013. 

П. Сергеева 

«Музыка. 3 класс» 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций. 4-

ое издание- М.: 

Просвещение, 

2014. 

Поурочные разработки. 1-4 классы. 4-ое 

издание.-  М.: Просвещение, 2015. 

 

2. Е. Д. Критская. Музыка. Рабочая 

тетрадь. 3 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 3-е 

изд. - М. : Просвещение, 2014. (Для 

работы учителя) 

 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 3 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.- М. : 

Просвещение, 2016. 

 

 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

1.Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 

/Н.Б.Немеский – М.: 

Просвещение, 2015 

Горяева Н. А., 

Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и 

др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас. Учебник для 3 

класса-М.: 

Просвещение, 

2014. 

1.Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 3 класс – М.: Просвещение, 2019. 

2. Поурочные разработки под ред. Б.М. 

Неменского. 1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Технол

огия  

Рабочая   программа 

Роговцева Н.И., 

Технология .1 -  4 

класс. Москва . 

Просвещение. 2014 г 

 

Роговцева Н.И., 

Технология:  

учебник, 

Просвещение 2012 

г 

Т.Н. Максимова Поурочны разработки по 

технологии. 4 класс ,Москва. 

Просвещение. 2013г 

 

Роговцева Н.И., 

Технология: . Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Физиче

ская 

культур

а  

1.Рабочие программы 

ФГОС. Физическая 

культура. В.И.Лях. 1-

4 классы, М.: 

Просвещение, 2014 

 

Физическая 

культура 1-4 кл. 

В.И.Лях - М.: 

Просвещение, 2012 

1 В.И.Лях Методические рекомендации.  

Физическая культура.  1-4 классы - М.: 

Просвещение, 2019. 

 

4 класс 

Русски

й язык  

Русский  язык.  

Рабочие  программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина, М. Н. 

Канакина, В. П. 

Русский язык. 4 

класс : учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. 

/ В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий. – М. : 

Просвещение, 

2016. 

 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 4 класс : Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : в 2 ч. 

/ В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 

2015 (для учителя) 

2. В.П. Канакина Тетрадь учебных 

достижений.4 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций . –М: 

Просвещение,2016 

3. В. П. Канакина Раздаточный материал 

4кл Учебное пособие для 
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Дементьева, Н. А. 

Стефаненко. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

общеобразовательных организаций. В. П. 

Канакина – М : Просвещение, 2018 

4.. Канакина, В.П., Г.С. Щёголева . 

Русский язык. 3-4  классы: сборник 

диктантов и творческих работ / В. П. 

Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : 

Просвещение, 2016. 

5. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский 

язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс. М. : 

Просвещение, 2019 

6. Канакина, В.П., Г.С. Щёголева .Русский 

язык. Проверочные работы 4 класс- М.: 

Просвещение 2018 

7. Канакина, В.П., Г.С. Щёголева .Сборник 

диктантов и самостоятельных работ- М.: 

просвещение 2014 

Литерат

урное 

чтение 

Литературное чтение. 

Рабочие  программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразовательны

х . 

учреждений/Л.Ф.Кли

манова,М.В.Бойкина 

- М.: Просвещение, 

2019. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. 

Голованова. 

Литературное 

чтение. Учебник  

для 4 класса 

начальной школы в 

2-х  частях. – М.: 

Просвещение, 

2014г. 

 

1.М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. 

Литературное  чтение. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2012г. 

3. Н.А. Стефаненко. Тетрадь учебных 

достижений 3кл.Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций .Н.А. 

Стефаненко – М.: Просвещение,2017 

 

Англий

ский 

язык  

Рабочая программа  

авторов Кузовлева 

В.П.,., (издательства 

«Просвещение» 2012 

г). 

Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и 

др. Английский 

язык. 4 кл.  Москва 

. Просвещение. 

2011 г 

 

Авторская программа В.П. Кузовлев.  

Рабочие программы по английскому языку 

2 – 4 кл , Просвещение 2012 г. 

В.П. Кузовлев Английский язык .  

 

Контрольные задания 2 – 4 классы . 

Просвещение, 2014г 

Кузовлев В.П. 

Английский язык .  Рабочая тетрадь. 4 

класс 

Немецк

ий язык 

Немецкий язык   И.Л. 

Бим  

Просвещение 2001  

электрон приложение  

Немецкий язык 

предметные линии 

учебнков И.Л. Бим 

2-9 классы  

Просвещение 2019 

 

Методическое пособие  

Книги для учителя. 4,  класс. Авторы: Бим 

И.Л., Садомова Л.В., Просвещение  2016- 

 

Рабочие тетради. 4, классы. Авторы: Бим 

И.Л., Рыжова Л.И.,  

Электронное приложение к курсу 

 

Матема

тика  

Математика. Рабочие 

программыПредметн

ая линия учебников 

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

1.С.И  Волкова: Проверочные работы к 

учебнику "Математика. 4 класс-" М.: 

«Просвещение», 2014 ( для учителя) - 
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«Школа России»1–4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений /М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова – М. : 

Просвещение, 2019 

Математика. 

Учебник. 4 класс. В 

2 ч.- М.: 

«Просвещение», 

2015 г. 

 

2.М.И. Моро, С.И. Волкова Рабочая 

тетрадь в двух частях 4 кл – М.: 

Просвещение, 2015 ( для учителя) – 

3. С.И. Волкова Тетрадь учебных 

достижений 4 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций. –М.: Просвещение, 2017 ( 

для учителя) 

4.С.И. Волкова, О.Л. Пчелкина 

Математика и конструирование. 4 кл. 

Пособие для учащихся  

общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение,2018(для учителя) 

5. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова 

М. А. и др. Математика. Методические 

рекомендации. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  

4класс-. М.: Просвещение, 2013г 

7 С.И. Волкова Тесты 4 кл Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2017 

8 . С.И.Волкова. Математика. 

Контрольные работы . 1-4 классы Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций - . М.: Просвещение, 2014г 

Окружа

ющий 

мир 

Окружающий мир. 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений /А.А. 

Плешаков – М.: 

Просвещение, 2019 

 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир. 

Учебник для 4 

класса начальной 

школы. 2 части / 

А.А.Плешаков. – 

М.: Просвещение, 

2015 

 

1.Плешаков А.А.  Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь №1, 2  для 4 класса 

начальной школы / А.А.Плешаков.  –М.: 

Просвещение, 2014 (для учителя) 

2. А.А. Плешаков Проверочные работы 4 

кл –(для учителя) М.: Просвещение, 2018 

3.А.А. Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д.Назаова 

Окружающий мир . Тесты 4 класс  

Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций– М.: 

Просвещение,2018(для учителя) 

4.А.А. Плешаков, А.Е.Соловьева 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 4 класс: Учебное  пособие 

для  общеобразовательных учреждений / 

А.А. Плешаков, А.Е. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2015 

ОРКСЭ Авторская программа 

А.И. Шемшуриной 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Основы светской 

этики.», 

утверждѐнной МО 

РФ.  

 

Шемшурина А.И. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 4 

класс.  М.: 

«Просвещение», 

2014г.  

 

1.Мацыяка Е. В. Методическое пособие 

для учителя (поурочные разработки к 

учебнику «Основы светской этики», 

«Просвещение», 2010) 
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Сборник рабочих 

программ. 4 класс . 

Данилюк А.Я., 

Емельянова Т.В., 

Марченко О.Н. и др. 

Учебник «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 4 класс». 

Кураев А.В. 

Основы православной культуры. 

Методическое пособие. 4 класс (доступно 

для скачивания). Обернихина Г.А. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. Обернихина Г.А. 

Музыка  Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1-4 

классы. 4-ое издание-

,  М.: Просвещение,  

2013. 

Б. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева 

«Музыка. 4 класс» 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений.- 

М.: Просвещение, 

2012. 

1. Е.Д. Критская. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4 классы. 4-ое 

издание.-  М.: Просвещение, 2015. 

 

2. Е.Д.Критская. Музыка. Рабочая тетрадь. 

4 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4-е 

изд. - М. : Просвещение, 2015. (Для 

работы учителя) 

 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 2 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4-е 

изд. - М. : Просвещение, 2015. 

 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во  

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России» 1–4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 

/Н.Б.Немеский – М. : 

Просвещение, 2015 

Неменская. Л.А. 

Под редакцией 

Неменского Б. М. 

Каждый народ –

художник. Учебник 

для 4 класса-М.: 

Просвещение, 

2012. 

1.Неменская Л. А. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 4 класс– М.: 

Просвещение, 2016 г. 

2. Поурочные разработки под ред. Б.М. 

Неменского . 1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

Технол

огия  

Рабочая программа  

Роговцева Н.И., 

Технология . 4 класс. 

Москва . 

Просвещение. 2014 г 

 

 

Роговцева Н.И., 

Технология: . 

учебник 4 класс. 

Т.Н. Максимова Поурочны разработки по 

технологии. 4 класс ,Москва. 

Просвещение. 2013г 

 

Роговцева Н.И., 

Технология: . Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Физиче

ская 

культур

а  

1.Рабочие программы 

ФГОС. Физическая 

культура. В.И.Лях. 1-

4 классы, М.: 

Просвещение, 2014 

 

Физическая 

культура 1-4 кл. 

В.И.Лях -М.: 

Просвещение 2012г 

1 В.И.Лях Методические рекомендации.  

Физическая культура.  1-4 классы - М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование 

http://catalog.prosv.ru/item/16227
http://catalog.prosv.ru/item/16227
http://catalog.prosv.ru/item/16227
http://catalog.prosv.ru/item/16206
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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 

временной информации (линия времени); 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 образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ 

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса 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, мультимедиакол- лекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради - тренажёры).  

Компоненты на CDи DVD: электронные приложения к учебникам  

  

Наличие компьютерной и мультимедийной  техники:  

№/п  Название техники  Количество, шт.  

1.  Стационарные компьютеры  12  

2.  Мобильные компьютеры (ноутбуки)  8 

3.  Принтеры  4 

4.  Мультимедийные проекторы  8 

5.  Интерактивная доска  1  

  

Компоненты 

оснащения  
Необходимое оборудование и оснащение  

Необходимо/ имеется в наличии  
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1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы  

1.1. Нормативные  документы,  программно 

-методическое  обеспечение,  локальные 

 акты: положение о кабинете, паспорт 

кабинета, правила по технике безопасности, 

правила поведения в кабинете и др.  

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК для реализации ФГОС НОО  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы.  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР.  

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно - коммуникационные 

средства:   

Интерактивная доска -1  

Мультимедийный проектор -8 

МФУ- 4 АРМ учителя- 8 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:   

Таблицы по русскому языку, математике, 

изобразительному искусству, окружающему 

миру. Цифровой микроскоп -1, раздаточный 

материал.  

1.2.6. Игры и игрушки: оборудованная игровая 

комната  

1.2.7. Оборудование (мебель): столы 

ученические, стулья ученические  

В наличии  

  

  

  

  

  

В наличии  

  

В наличии (соответствует 

требованиям СанПиН)  

  

  

  

  

В наличии  

  

  

В наличии (соответствует 

требованиям СанПиН)  

  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: образовательная программа, 

положение о системе мониторинга качества 

образования, положение о повышении 

квалификации и др.  

2.2. Документация ОУ: план-график введения 

ФГОС НОО  

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

на определение уровня готовности учителя к 

внедрению ФГОС, уровня профессионализма, 

на выявление проблемных зон в работе учителя 

и др.  

2.4. Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП, научно-методическое, 

психолого - педагогическое сопровождение 

ОП, кадровый состав  

В наличии  

 2.5. Материально-техническое оснащение: 8 

кабинетов начальных классов  

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала  

В соответствии с требованиями  В наличии  

  

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы  
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В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг  с целью ее  

управления.   

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества обучения и 

воспитания обучающихсяв соответствии с требованиями, предъявленными АООП НОО.   

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в школе. Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включает в себяпроверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста 

профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по 

конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию 

прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания.  

Направления внутришкольного контроля:  

- Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность урока; 

методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным и 

дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися; выполнение санитарно-

гигиенических требований в процессе реализации ООП НОО.  

- Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; достижение 

федеральных государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного познания 

обучающихся.  

- Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение ученических 

дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дело обучающихся.  

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется 

определенный набор  показателей.  

 

Объект контроля  Содержание контроля  
Формы 

контроля  
Сроки проведения  Ответственность  

Кадровые условия 

реализации АООП  

НОО   

проверка 

укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками  

Изучение 

документаци

и  Июль- август  директор  

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных  

работников ОУ 

требованиям  

ЕКС  

Изучение 

информации  

При приеме на  

работу  
директор  

проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОУ  

Предоставлен

ие 

документаци

и (наличие 

документов 

государствен

ного  

образца 

В течение года  
Зам.директора по 

УВР  
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 о  

прохождении 

профессионал

ьной 

переподготов

ки или 

повышения 

квалификаци

и)  

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных  

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы  

Май,август  
Зам.директора по 

УВР  

 

Финансовые  

условия  

реализации  АООП  

НОО   

Проверкаусловий  

финансирования 

реализации  

 АООП НОО   

Изучение 

информациипр

и проведении 

самообследован

ия  

В течение года  
Директор   

гл.бухгалтер  

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств  

Изучение 

информации  
В течение года  

Директор,   

бухгалтер  

Материально 

техничские  

условия  

реализации  АООП  

НОО   

соблюдение: 

санитарногигиенически

х норм; 

санитарнобытовых 

условий; 

социальнобытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта  

Акт приемки 

ОУ к учебному 

году  

В течение года  
Директор  

  

проверка наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

Обследование 

территории ОУ  

В течение года  
Директор  
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Информационно - 

методические 

условия  

реализации  АООП  

НОО   

  

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др.  

проверка 

обеспеченности доступа 

к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР  

Анализ наличия 

в библиотечном 

фонде  

Анализ наличия 

в библиотечном 

фонде  

В течение года  

В течение года  

Зав.библиотекой  

Зам.директора  

по УВР  

  

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебнометодической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

АООП НОО  

Анализ наличия 

в библиотечном 

фонде   

В течение года  
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Лист внесения изменений и дополнений  в АООП НОО (Вариант 7.2) 

 

 

Содержание изменения 

Нормативный акт, закрепляющий 

изменения 

Подпись лица 

внесшего 

изменения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 


