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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(далее - АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) (вариант 7.2) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

41», в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ; 

- Приказом Минпросвещения России от 24.11.202 №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598); 

- Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  (Зарегистрировано в Минюсте  России 

21.03.2023 №72654) 

- Санитарными правилами к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи (в последней редакции); 

- с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (ПрАООП) 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

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. «Сопоставимость» 
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1 Целевой раздел 3 - 33 

1.1 Пояснительная записка 4 - 10 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 7.2) 

10 - 15 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 

7.2) 

15 - 33 

2 Содержательный раздел 33 - 493 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) при получении начального общего образования 

33 - 51 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности 

64- 453 

2.3 Рабочая программа воспитания 587 - 601 

2.4 Программа коррекционной работы 602-611  

2.5 Программа внеурочной деятельности 612 - 615 

3 Организационный раздел 615- 617 

3.1 Учебный план начального общего образования 618 - 626 

3.2 Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

626 - 657 

 

Лист внесения изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) 

658 



4 

 

 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей индивидуальных особенностей развития данной категории 

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

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) может быть организована как 

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

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО возможно использование сетевой 

формы. А также в форме индивидуального обучения на дому и (или) семейного обучения. 

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии (письменном заявлении) родителей 

(законных представителей). 

Дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует возрастной норме, 

могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной программе в одном классе со 

сверстниками, не имеющими нарушений развития. 

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 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 АОП 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. 

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. 

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 
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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 следующем уровне, 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 образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 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; 

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

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

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР 

полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию 

готовности к продолжению образования на последующем уровне основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной программы, специальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
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занятий, направленных на коррекцию недостатков физическом и (или) психическом развитии и 

формирование социальных (жизненных) компетенций. 

АООП НОО (вариант 7.2) обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, в форме индивидуального обучения на 

дому и (или) семейного обучения. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) возможно 

использование сетевой формы. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

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

обследования, с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с одного 

варианта АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с одного варианта программы на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации 

ПМПК и с учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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 также 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. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП НОО и 

составляет: 80% и 20%, 

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, 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, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляция. 

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 
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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 

Особые образовательные потребности 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; 

- 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 со 

обучающимися; 

- 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; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 
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- 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 психо-коррекционная 

помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи 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. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 7.2, может быть реализована 

сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АОП НОО 

(вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного варианта программы, 

поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО (вариант 7.2) 

специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

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

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

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

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

поведении и деятельности, 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 
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выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

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

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным программам, при обязательном условии создания специальных условий 

получения образования, адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогическими 

работниками и другими обучающимися; 

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 ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

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

организация процесса 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; 
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комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, 

а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

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

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

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

путь к получению качественного образования. 

 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; систему 

специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к которой 

при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 
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формированию и оценке. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2): 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения АООП НОО; 

- являются основой для разработки АООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

- Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 

другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

- Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

-В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

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 учебно-практические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражает требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передает специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствует возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

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

завершения начального общего образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) отражают: 

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; 
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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; 

1 1) 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 временно пространственной 

организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включат 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 (вариант 7.2 ) метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

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) 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 причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 12 

сотрудничества; 

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

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной и 

коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности по получению 

нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области 
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обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику 

нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык (русский): 

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 культурной гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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; 

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 (английский): 

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 овладения на 

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

кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого на основе 

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

образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний 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; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
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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 

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. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

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

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

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

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

скульптуры, дизайна и др.); 

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

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

оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

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 

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. 
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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. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать: 

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 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 (разговорно-

диалогической, 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 сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

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. 

Планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своим учителем, как значимым для него 

носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек 

действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов изучения курсов, курсов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся могут 

быть сформированы следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская и социальная. 

Планирование и организация курсов, курсов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 

кадрового обеспечения школы. Организация курсов, курсов внеурочной деятельности осуществляется в 

пределах рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, социального педагога в 
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соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее — система оценки) учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО. 

Система оценки, разработанная в школе (Положение о внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ СОШ № 41), призвана способствовать поддержанию единства и преемственности в 

системе непрерывного образования. 

Функции системы оценки: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности МБОУ СОШ № 41 и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

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

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 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 учебной деятельности, 

работы учителя и службы психолого-педагогического сопровождения. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. Оценивание результатов основывается на соблюдении 

принципов: 

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. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

МБОУ СОШ № 41 ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень 

планируемых результатов. 

Особенностями контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР являются: 
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования), в том числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, 

освоивших АООП НОО; 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-

познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе. В течение 1 -го года обучения в журнале и 

личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

Начиная со 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 41, Положению о нормах оценивания по учебным предметам в 

МБОУ СОШ № 41). 

В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, творческие работы, практические работы, 

полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы и т.д. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

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 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 



18 

 

 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

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

разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- 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. 

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. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

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

условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

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

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование УУД; 

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

оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке достижений 

обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы образовательное учреждение опирается 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 
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социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

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

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы так же 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, 

как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и промежуточная диагностика. 

Стартовая диагностика осуществляется в начале учебного года, позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной формы 

мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью промежуточной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и промежуточной 

диагностики разрабатывает образовательное учреждение с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

обучающийся направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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 составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, разрабатываемых МБОУ СОШ № 41 с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

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

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

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

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

поведения. 

Предмет оценки: 

- при внутренних мониторинговых исследованиях - прогресс личностного развития 

обучающегося; 

- при внешних мониторинговых исследованиях - эффективность воспитательно-

образовательной деятельности школы. 

Процедуры оценки: 

а) внутренние и внешние мониторинговые исследования с использованием 

неперсонифицированных потоков информации; 

б) наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся; 

в) диагностика сформированности личностных качеств обучающегося. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности — 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 

Представление результатов 
Субъект Формы фиксации Цель мониторинга 
Обучающийся Портфолио обучающегося Коррекция собственной деятельности 
Педагог Таблица результатов мониторинга Коррекция собственной деятельности. 

Организация коррекционных мероприятий (совместно 

с психологом) 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
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подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства 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, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 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 при получении начального 
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общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

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

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов ППк. 

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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности - 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; 

- 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 при получении 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 этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных 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 
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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. 

В-третьих, в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Процедуры: 

- оценка-анализ способов решения задач творческого и поискового характера, освоенных 

обучающимся (творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня); 

- оценка-анализ результатов и продуктов проектной деятельности обучающихся; 

- оценка-анализ результатов текущих и итоговых проверочных работ, включающих задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

- оценка-анализ результатов комплексных работ на межпредметной основе. 

Представление результатов 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

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. 

Порядок формирования, структуру и систему оценивания портфолио индивидуальных 

достижений учащихся определяет Положение МБОУ СОШ № 41 «О портфолио индивидуальных 

достижений обучающегося». 

Структура портфолио: 

- «Моя визитная карточка»; 

- «Мои учебные достижения»; 

- «Мои спортивные достижения»; 

- «Мои творческие достижения»; 

- «Мои личностные достижения»; 

- «Моя социальная активность». 

Начиная со 2-го класса обучающийся (обученный учителем) проводит самооценку материалов 

портфеля своих достижений. 

В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой оценки (рейтинга) 

личных достижений обучающегося в образовательной деятельности на основе ранжирования 

индивидуальных образовательных результатов. 

Экспертиза индивидуальных достижений обучающихся осуществляется на критериальной 

основе. 

Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ «Сводную 

итоговую ведомость». 

По результатам экспертизы портфолио учащихся 4-х классов делаются выводы об уровне: 

- сформированности у обучающихся предметных и универсальных способов действий, опорной 

Субъект Формы фиксации Цель мониторинга 
Обучающийся Портфолио обучающегося Коррекция собственной деятельности 
Педагог Таблица результатов мониторинга Коррекция собственной деятельности. 

Организация коррекционных мероприятий 

(совместно с психологом) 
Админист рация Аналитический отчёт (справки ВШК) Организация коррекционных мероприятий 
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(базовой) системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на следующем 

уровне образования; 

- сформированности у обучающихся способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуального прогресса в основных сферах развития личности (мотивационносмысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой) и саморегуляции. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО 

с ЗПР, 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. 

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 обучающихся. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе — причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

При выставлении отметок учителя - предметники руководствуются нормами оценок, 

опубликованными в государственных авторских программах по конкретному предмету. Если в авторской 

программе указаны критерии оценивания определенной работы, то они являются определяющими при 

выставлении оценки. В остальных случаях оценивание осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле и системе оценивания обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ № 3. 

Оценка достижений предметных результатов производится: в 1 классе с использованием системы 

безотметочного обучения; во 2-4 классах по пятибалльной оценочной шкале. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х и 1-х дополнительных классов 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности. Оно способствует формированию у 

первоклассников оценочной самостоятельности; позволяет сделать процесс обучения более 

индивидуализированным и информативным, исключить травмирующий характер процедуры оценки. 
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В первом классе отметки учащимся не выставляются. Не применяются никакие другие знаки 

оценивания: звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен понимать, 

что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка к 

нему идентично отношению к цифровой оценке. Учитель применяет для оценивания оценочное 

суждение. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце каждой 

четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 2 - 4 классов 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку - 2, 3, 4, 5) и оценочное суждение. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения, по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и 

презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, отчеты 

о наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т. п., а также разнообразные инициативные творческие 

работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т. п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Циклограмма диагностических мероприятий 

 

(комплексный подход к оценке результатов образования обучающихся 1 - 4 классов) 
№ Вид контрольнооценочной 

деятельности 
Инструментарий Методы Периодичность 

проведения 

1 класс 
 Предметные 

результаты 

   

1 Изучение стартового 

уровня первоклассников 
1. «Рисование бус» (методика И.И. 

Аргинской) 
2. «Продолжи узор» 
(модифицированный вариант 
методики Г.Ф. Кумариной) 
3. «Раскрашивание фигур» 
(методика Н.Я. Чутко) 
4. «Заселение дома» (методика И.И. 
Аргинской) 
5. «Разметка» (методика Н.К. 
Индик, Н.А. Цирулик) 
6. «Диктант» (методика Н.В. 
Нечаевой) 
7. «Чтение схем слов» (методика 
Н.В. Нечаевой) 
8. «Упорядочивание» (методика 
И.И. Аргинской) 
9. «Математический диктант» 
(методика И.И. Аргинской) 
10. «Развитие устной речи» 

Тестирование, 
наблюдение 

До 15 сентября 



25 

 

 

 

  (методика Н.В. Нечаевой)   

2 Промежуточная 
диагностика 

Проверочная работа по обучению 

грамоте 
тестирование март 

3 Итоговая диагностика 1. Русский язык 
2. Математика 

Контрольные 
работы 

май 

 Личностные 
результаты 

   

4 Мотивация Методика Н. Лускановой «Лесенка 

побуждений» 
Анкетирование 1 раз в год 

5 Адаптация Методика «Беседа о школе» 
(модифицированный вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 
Венгера). 

Тестирование октябрь 

 Все группы УУД    

6 Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования 

Проверочная работа 

(интегрированная) Бунеева Е. В., 

Вахрушев А. А., Козлова С. А., 

Чиндилова О. В. 

Тестирование 1 раз в год 

7 Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования 

Проверочная работа (комплексная) 

О. Б. Логонова, С. Г. Яковлева 
Тестирование 1 раз в год 

8 Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования 

Групповой проект «Метапредметные 

результаты» 
Проект 1-2 раза в год 

9 Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования 

Анализ портфолио обучающихся Заполнение 

оценочного листа 
1 раз в год 

2 - 4 классы 
 Предметные 

результаты 

   

1 Стартовая диагностика 1. Русский язык (входной диктант) 
2. Математика (входная 

контрольная работа) 

Контрольные 
работы 

сентябрь 

2 Промежуточная 
диагностика 

1. Русский язык (контрольный 

диктант за 1 полугодие) 
2. Математика (контрольная работа 

за 1 полугодие) 
3. Литературное чтение (техника 

чтения, тестирование) 
4. Окружающий мир 

(тестирование) 

Контрольные 
работы, 
тестирование 

декабрь 

3 Итоговая диагностика 1. Русский язык (контрольный 
диктант за год) 
2. Математика (контрольная работа 
за год) 
3. Литературное чтение (техника 
чтения, тестирование) 
4. Окружающий мир 
(тестирование) 

Контрольные 
работы, 
тестирование 

май 

 Личностные 
результаты 

   

4 Мотивация Н. Галеева. Анкета для оценки 

уровня школьной мотивации 4 

класс (дополнительно) 
Бунеева Е. В., Вахрушев А. А., 

Козлова С. А., Чиндилова О. В. 

Тестирование «Личностные 

результаты» 

Тестирование 1 раз в год 

 Все группы УУД    

5 Диагностика 

метапредметных и 
Проверочная работа 
(интегрированная) Бунеева Е. В., 

Тестирование 1 раз в год 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных образовательных программ, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) осуществляется в 

целях: 

 

личностных результатов 

начального образования 
Вахрушев А. А., Козлова С. А., 

Чиндилова О. В. 

  

6 Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования 

Проверочная работа (комплексная) 

О. Б. Логонова, С. Г. Яковлева 
Тестирование 1 раз в год 

7 Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования 

Групповой проект «Метапредметные 

результаты» 
Проект 1-2 раза в год 

8 Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования 

Анализ портфолио обучающихся Заполнение 

оценочного листа 
1 раз в год 

4 класс (дополнительно) 
 Коммуникативные 

УУД 

   

1 Учебное сотрудничество: 
инициатива в учебном 
сотрудничестве; 
планирование учебного 
сотрудничества; 
позиционное 
взаимодействие; 
управление 
коммуникацией 

Тестирование «Коммуникативные 

УУД» 

тестирование 1 раз в год 

 Регулятивные УУД    

2 Умение учиться: 
умение ставить цель 

учебной деятельности, 
умение планировать 
решение учебной задачи, 
умение решить учебную 
задачу, умение 
контролировать процесс и 

результат решения учебной 
задачи, умение оценить 
меру своего продвижения в 
решении учебной задачи 

Тестирование «Регулятивные УУД» тестирование 1 раз в год 

 Познавательные УУД    

3 Грамотность чтения 
информационных текстов: 

умение ориентироваться в 
тексте, поиск информации; 
анализ текстовой 
информации; 
структурирование и 
фиксация текстовой 

информации; 
использование и 
применение информации 

Тестирование «Познавательные 

УУД» 

тестирование 1 раз в год 
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- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям стандарта 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 

течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 

41. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим 

заданием, зачет, письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, 

практические), домашние работы. 

Учителем могут предусматриваться иные формы текущего контроля с учетом образовательной 

программы. 

Плотность опроса и выставление текущих отметок за урок должна составлять не менее 25%. 

Нижний предел частоты выставления оценок - 1 оценка обучающемуся через 2 - 5 уроков по каждому 

предмету учебного плана. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающихся, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося. 

При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть, что: 

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания, 

в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям стандарта 

начального общего образования, рабочим программам. 

Текущий контроль успеваемости и четвертная отметка успеваемости обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, осуществляется только по предметам, включенным в этот план. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определяется календарно-

тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы соответствующего 

учебного предмета и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала 

учебной четверти. 

Содержание контрольных работ соответствует рекомендациям УМК, по которому составлена 

рабочая программа педагога. 

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету 

текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 

5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - 

«неудовлетворительно», кроме обучающихся 1 -го и 1 -го дополнительного класса. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учитель, кроме контрольных работ, 

вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливается учителем 

самостоятельно в соответствии с рекомендациями методических материалов по предмету к данному 

УМК. 

Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью обеспечения в МБОУ СОШ № 41 

объективной оценки знаний каждого обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ по учебному плану и определения единых требований к оцениванию обучающихся 

по различным предметам при получении начального общего образования и описаны в Положении о 
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нормах оценивания по учебным предметам МБОУ СОШ № 41. 

В условиях дистанционного обучения текущий контроль осуществляется в 2 - 4-х классах по всем 

предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. 

Текущие оценки за выполненные работы ежедневно заносятся в журнал. 

Виды и формы текущего контроля: 

1. Письменные: письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ (по 

отдельным предметам); написание творческих работ, изложений, сочинений; выполнение 

самостоятельных и проверочных работ, контрольных работ, тестов. 

2. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

компьютерное тестирование; онлайн-тестирование с использованием интернет- ресурсов или 

электронных учебников; выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с образовательной 

программой по предмету, графиком контрольных и практических работ. Выполненные работы 

оцениваются в соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Отметка за выполненную работу выставляется по итогам урока и заносится в электронный 

журнал. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация - это внутренняя оценка результатов освоения обучающимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая. 

Четверные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующей 

учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный 

(электронный) журнал, по результатам выполнения контрольных работ и др., проведенных согласно 

календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов. 

Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется как 

средневзвешенная. Дробный результат округляются до целых: «неудовлетворительно» с 2 до 2,49, 

«удовлетворительно» с 2,5 до 3,59, «хорошо» с 3,6 до 4,59, «отлично» с 4,6 до 5,00. 

Средневзвешенный балл - автоматически подсчитываемый системой «Сетевой край. 

Образование». 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

- результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одной четверти, 

- среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

В 1 и в 1 дополнительном классе аттестация не проводится. 

Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяется индивидуальным учебным планом. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Уважительными причинами признаются: 

- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицинской 

организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 
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РФ. 

Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательным учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Порядок и содержание работы с обучающимися, имеющими академическую задолженность 

определяет Положение МБОУ СОШ № 41 о ликвидации академической задолженности обучающихся по 

учебным предметам. 

Итоговая оценка выпускника 

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

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

уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом возможных 

специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру в соответствии с УМК. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

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

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

основе). 



30 

 

 

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 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 уровень. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

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

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

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

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

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

2уровень. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, 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 уровень. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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. 

Порядок выставления комплексной итоговой оценки за курс начальной школы 

 

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

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

Уровень освоения Итоговая оценка Накопленная оценка 
 Предметные результаты Метопредметные результаты Портфолио 

Ученик освоил ООП 

НОО на базовом 

уровне 

Правильно выполнено не 

менее 50% заданий 

базового уровня итоговых 

работ по предметам 

Правильно выполнено не менее 

50% заданий базового уровня 

комплексной работы на 

межпредметной основе и 

школьник продемонстрировал 

сквозные метапредметные 

результаты не ниже IV уровня 

В портфолио зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

учебной программы как 

минимум с оценкой «отлично», 

«хорошо» или «удо 

влетворительно » 
Ученик освоил ООП 
НОО на 

повышенном уровне 

Правильно выполнено не 
менее 50% заданий 

базового уровня и не менее 
65% заданий повышенного 
уровня итоговых работ по 
предметам 

Правильно выполнено не менее 

50% заданий базового уровня и не 

менее 65% заданий повышенного 

уровня комплексной работы на 

межпредметной основе и 

школьник продемонстрировал не 

менее 50% умений сквозные 

метапредметные результаты на V 

или VI уровне 

В портфолио зафиксировано 
достижение планируемых 

результатов по всем разделам 
учебной программы и не менее. 
Чем в половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» 
или «отлично» 

Ученик не освоил 

ООП НОО 
Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 

Правильно выполнено менее 50% 

заданий базового уровня 
комплексной работы на 
межпредметной основе и 
школьник продемонстрировал 
сквозные метапредметные 
результатына уровнях ниже IV 

уровня 

В портфолио не зафиксировано 

достижение планируемых 
результатов по всем разделам 
учебной программы 
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образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

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

следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом возможных 

специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот период, когда 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 на первом и втором годах обучения 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). 

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

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 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; 
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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) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием педагогическим 

работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

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

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

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

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

инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

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

утомления, истощения; 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне 

образования, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 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. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной 

организации начального образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в процессе оценивания результатов 

обучения. 

Учителя на родительских собраниях обязаны познакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся с особенностями и критериями оценивания, локальными актами школы, 

регламентирующими систему оценки. 

В целях информирования родителей (законных представителей) обучающихся о результатах 

обучения и развития их детей учителя регулярно проводят индивидуальные консультации, отмечают 
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текущие достижения в дневниках обучающихся, а по итогам учебной четверти на родительских 

собраниях знакомят с результатами учебной деятельности и дают свои рекомендации. 

Между учителями, обучающимися, родителями (законными представителями) и администрацией 

школы в рамках контрольно-оценочной деятельности строится равноправное сотрудничество. Каждый из 

участников такого сотрудничества имеет право, прежде всего, на самооценку своей деятельности, на свое 

особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 

Формы представления образовательных результатов: 

- журнал успеваемости по предметам (в электронном виде); 

- табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); 

- тетради для контрольных работ и рабочие тетради; 

- промежуточные и итоговые диагностические контрольные работы (предметные и 

метапредметные), тесты, диктанты и результаты анализа их выполнения; 

- дневники достижений обучающихся (портфолио); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

достижений обучающихся. 

Разнообразие (вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой и используемой 

Системе оценки обусловлено: 

- необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоени я 

основной образовательной программы; 

- уровневостью оценки «обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность 

научиться»; 

- значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

- оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и внеурочной деятельности, при 

выполнении исследований и проектов, в ходе воспитательной и развивающей образовательной 

деятельности; 

- требованием к использованию стандартизированных и не стандартизированных методов 

(устных и письменных, индивидуальных и групповых, само-и взаимооценки). 

Система оценки достижений результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает: 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 

учащихся (кадровые, информационно-методические, финансовые и материальнотехнические ресурсы). 

Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на следующих 

уровнях: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио - накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

По результатам оценки портфолио выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе, параллели, школе. 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.) в форме 

итогового группового проекта, творческой презентации, творческого отчёта, выставки достижений 

обучающихся и пр.; 

Лист успешности во внеурочной деятельности заполняется заместителем директора совместно с 

классным руководителем (возможно руководителем объединения). 

Учитывая результаты этих уровней внеурочной деятельности, можно судить о качественной и 

количественной оценке эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной деятельности. 

Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Качество проведения занятий внеурочной деятельности. 

Результатами внеучебных достижений также являются: 

- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня; 

- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- авторские публикации в изданиях; 
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- авторские проекты, получившие общественное одобрение; 

- участие в социальных акциях. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41», 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программы учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

- программу внеурочной деятельности 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 

(жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

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

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

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

- определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях, учитывая 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования УУД для начального общего образования включает: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР при получении начального 

общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 
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переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

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

религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 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. 

Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части программы формирования УУД. 

В качестве вариативных используются ценностные ориентиры содержания конкретных учебных 

предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной 

и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется 

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

области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне начального 

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

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации содержания и 

педагогических технологий формирования УУД на уровне начального общего образования средствами 

систем «Школа России». 

В концепции системы «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям начального общего 

образования и используемых в Программе, выделяется четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 
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Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся: умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Программой 

и планируемыми результатами выделяется три вида личностных результатов: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него. 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

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

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаковосимволическую); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Универсальные логические действия: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
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- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

- 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 партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

представлений о себе, отношения к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 ______________ на разных этапах обучения в начальной школе ___________________  
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, ценить 
родителей. 
3. Освоить роль 

ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные ситуации и 
поступки героев 

художественных текстов 
с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 

выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 

изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 
различное. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Участвовать в парной 
работе. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 
3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться. 
4. Оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 

помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, во внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Соотносить 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

«незнания». 
2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуациях. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
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 норм. выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 
и более сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценивать 
выполнение своего 
задания по следующим 
критериям: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 

выполнении. 

продолжать их по 
установленном правилу. 
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; составлять 
простой план. 

5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для выполнения задания. 

6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 
выводы 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 

2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение 

личностного смысла 
учения; желание 
продолжать свою учебу. 
4. Оценивать 
жизненные ситуации и 
поступки героев 

художественных текстов 
с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 

процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно. 
4. Определять план 

выполнения заданий на 
уроках, во внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Определять 

правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, приборы. 
8. Оценивать 
выполнение задания по 
заранее известным 

критериям. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 

изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 

информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 

представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и 

др.) 
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
З.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично относиться к 

своему мнению. 
7. Понимать точку зрения 
другого. 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 

другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 
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следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 

«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и 

т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 

3. Освоени
е личностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

4. Оцениват
ь жизненные ситуации 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 

норм. 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм
 ег

о 
выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 

инструменты
 и приборы. 
3. Определят
ь самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения
 данн
ого 

раздела; определять 
круг своего
 незнан
ия; 
планировать свою 
работу по

 изучен
ию 
незнакомого 

материала. 
2. Самостоятел
ьно предполагать, 
какая дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 

незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных дисков. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 

информацию, 
полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализирова
ть, сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 

явления, факты. 
5. Самостоятел
ьно делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 

представлять 
информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. _____  слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных
 рече
вых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научнопопулярных
 к

ниг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 
правила речевого
 этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 

дополнительных 
сведений. 
6. Критично 

относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 

7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 

Предвидеть последствия 
коллективных решений.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

В связи с тем, что программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

предусматривают достижение не только предметных, но и личностных, а также метапредметных 

результатов, в каждой из них показаны ресурсы и возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД.

 ______________________________________________________________________________________  
Смысловые акценты 

УУД 
Русский язык Литературное 

чтение 
Математика Окружающий 

мир 
личностные жизненное само-

определение 
нравственно 
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно 
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
 алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 
познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 

осознанные устные 
и письменные 
высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 

логические 
формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 
практические действия 

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

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 



 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических 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» предусматривает формирование всех универсальных учебных 

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

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

«Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его 

высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

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

основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь логических и 
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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. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Для реализации личностных результатов 

каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия - наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

«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. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 



 

 

УУД: овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию 

логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

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

личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

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

связей и отношений. 

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

учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД; 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 
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схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией 

процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся 

в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста - умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формирование 

первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура» 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. 

Типовые задачи формирования УУД 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

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

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

заданий) к нему. 



 

 

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

УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

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

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

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

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии; 

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

менять некоторые из её условий. 

Среди личностных типовых задач (заданий) выделяются следующие: 

- приём «Помоги объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на вопрос)»; 

- организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью различные интеллектуальные 

задачи; 

- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный выбор 

(данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей). 

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя: 

- работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек); 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; установление причинно-

следственных связей; 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерностями 
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(задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые подтверждают 

новое правило»); 

- оценка достоверности получаемой информации —задания, нацеленные на создание условий 

для оценки и проверки достоверности получаемой информации. 

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются: 

- задания типа «Проверь себя», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга», «Если ты 

не соглашаешься..., исправь ошибки»; 

- задания типа «У тебя получилось так же?», «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не 

сделал(а) ни одной ошибки?»; 

- система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и др. 

Коммуникативные типовые задачи (задания): 

- взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа: «Составь задачу. 

Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу, 

предложи формулировку задачи классу»); 

-задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке или по 

ролям; 

- задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа «Помоги 

решить эту проблему») и т. д. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В школе значительное внимание уделяется учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. Ее особенности заключаются в следующем: 

- в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, в 

ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, коррекционной работы; 



 

 

- в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы ч целью 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- в широком потенциале конкурсов и олимпиад; 

- в реализации электронных приложений, включающих в себя мультимедийные и 

интерактивные элементы (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации, 

интерактивные карты, тренажеры и т.д.), средства контроля и самоконтроля. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на освоение 

младшими школьниками планируемых результатов в предметной области определённых учебных 

предметов, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Данная деятельность в школе организована таким образом, что обучающиеся могут реализовать 

свои потребности в общении и совместной деятельности с одноклассниками, педагогами, другими 

заинтересованными участниками. Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, 

младшие школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы младший школьник - автор проекта - 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога (родителей) получает возможность научиться 

планировать и работать по плану. 

Для подготовки и организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся используются различные типы уроков. А так же сравнительно новые формы организации 

учебных занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся: 

- учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор (применение УУД при 

изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; творческое оформление 

отчетов; 

- урок решения практических задач (использование средств математики в целях изучения 

окружающего мира); 

- лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования (сформированные 

УУД по использованию лабораторного оборудования; самостоятельное открытие свойств веществ, 

закономерностей явлений и т.д.); 

- урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального доступа ка 

образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ-компетенций младших школьников, 

умений работать с новыми источниками информации). 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

на внеурочных занятиях: кружок, клуб, факультатив, научный клуб, интегрированный курс, предметно-

практическая мастерская. 

Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников является готовность младшего школьника (с учетом возрастных 

особенностей) осуществлять исследования, выполнять проекты в урочной и внеурочной деятельности. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 



 

 

картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 
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- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

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

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках 



 

 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана, 

входит в содержание курсов внеурочной деятельности, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы 

(разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-
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научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации 

в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности 

было непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 



 

 

«Русский язык», «Родной (русский) язык» Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» Работа с 

мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио - и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных 

в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
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информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами 

в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство» Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 

ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала 



 

 

должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка 

проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап 

формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - 

познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы 

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 

учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать 

свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать 

вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, 

умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим 
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аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 

Используемые в школе образовательные технологии предусматривают работу в малых группах, 

парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего 

- умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество. Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимо-общение, диалог. Участники процесса 

эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью 

педагога или сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который 

действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено к 

ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, проектная, учебно - исследовательская деятельность. Художественное, музыкальное, 

театральное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально - значимых 

инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классноурочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. Совместная 

творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий 

этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта - способствуют формированию 



 

 

метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты при работе над проектами могут 

быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно - оценочная и рефлексивная деятельность. Самооценка является ядром самосознания 

личности, выступая как система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально организованное учебное 

действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

- постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оценивает не учитель, 

перед ребенком ставится задача оценки результатов своей деятельности); 

- предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

- предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; способы взаимодействия, 

собственные возможности осуществления деятельности; 

- организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на основе сравнения 

его предшествующих и последующих достижений; 

- формирование у обучающегося установки на улучшение результата своей деятельности (оценка 

помогает понять, что и как можно совершенствовать); 

- формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, которые 

обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

- организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного на взаимном 

уважении, принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность. Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные качества личности: 

организованность, дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд младших 
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школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие 

возможности, развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия 

Спортивная деятельность. Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать волевые качества 

личности, коммуникативные действия, регулятивные действия. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

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

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

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

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма 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. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень 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). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 
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- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

- уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционная - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 



 

 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании уровня развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

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 учебно-

практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 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 (парной, групповой) 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся. Достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 
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- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение таких 

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

стандартизированной итоговой проверочной работы (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.)); 

- групповых проектов; 

- наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты фиксируются отдельно по 

каждому учебному действию в журналах наблюдения и фиксации сформированности УУД). 

В процессе оценки успешности освоения программы формирования УУД определены следующие 

уровни освоения УУД: 

- низкий - универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- средний - учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму, при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

- высокий (самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия, обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов). 

Система оценки универсальных учебных действий может быть позиционной - не только учителя 

производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 



 

 

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

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий 

на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических 

методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 

текущей ситуации. 

План диагностических мероприятий (см. в разделе 1.3). 

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

внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ СОШ № 41. 

Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального 

общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов педагогов школы. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются образовательной организацией самостоятельно на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, с учётом 

программ, включённых в её структуру. 

Рабочие программы разрабатываются каждым педагогом самостоятельно на один учебный год 

для каждого класса с учетом индивидуальных особенностей детей в классах (отдельных категорий 

обучающихся (детей с ОВЗ, обучающихся по очно-заочной форме, по индивидуальному учебному плану 

и др.) в соответствии с требованием законодательства, в том числе на основе примерной (авторской, 

рабочей) учебной программы, согласно Положению МБОУ СОШ № 41 о рабочих программах. 

В МБОУ СОШ № 41 реализуется образовательная система «Школа России». 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: В. П. 



 

 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной 

и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 
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деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 

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

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

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

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

Метапредметные результаты 

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

средств её осуществления. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

познавательных задач. 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

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

и составлять тексты в устной и письменной форме. 



 

 

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

по родо-видовым 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. 

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. 
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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. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу 1-

го года обучения 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

- интереса к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 



 

 

- представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

- понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя; 

- понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 
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- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму 

под руководством учителя; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- принимать участие в диалоге; 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 



 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

- представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской 

Федерации; 

- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

- практические умения работать с языковыми единицами; 

- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

- представление о правилах речевого этикета; 

- адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 

- выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 
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- соотносить заголовок и содержание текста; 

- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится: 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

- различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы русского алфавита; 

- называть буквы гласных как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

- определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 



 

 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

- определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

- обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

- определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- извинения, 

слова-благодарения); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определять с помощью толкового словаря; 

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

- на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов; 
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- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), близких и 

противоположных по значению; 

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

- соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

- соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы кто? что? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

- выделять предложения из речи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

- устанавливать связь слов в предложении; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

- безошибочно списывать текст объёмом 20 - 25 слов с доски и учебника; 

- писать под диктовку тексты объёмом 15 - 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

- писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб); 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский 

язык» к концу 2-го года обучения 

Личностные результаты 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

- представления о своей этнической принадлежности; 

- развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

- представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность 

и др.); 

- осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

- осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

- представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

- положительного отношения к языковой деятельности; 

- заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

- понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении 

на принятые моральные нормы; 

- развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

- развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

- представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

- Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 



 

 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

- Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических 
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задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения 

в форме простых суждений об объекте. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

- Слушать собеседника и понимать речь других; 



 

 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

- Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 
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языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

- первоначальные умения проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 



 

 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей 

текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 



 

83 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

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

— звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и 

твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
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- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, 

на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 



 

 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в 

речи; 

- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения; 
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- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и 

без ударения); 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 



 

 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу 3-

го года обучения 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

- Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

- развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 
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русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

- становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

- развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 

читательской деятельности; 

- формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

- ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

- понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

- осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; 

- осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие 

другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

- ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 



 

 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

- представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

- выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

- Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 
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- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить 

её в словесную форму; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание 

текста; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 



 

 

- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

- Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
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Общие предметные результаты освоения программы 

- Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

- представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

- понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

проявление собственного уровня культуры; 

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

- овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 

- овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

- овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 



 

 

процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать 

его с учётом ситуации общения; 

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком; 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

- понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

- понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

- восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

- распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

- знакомиться с жанрами объявления, письма; 
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- строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные 

тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

- составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной 

галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

- находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 



 

 

- характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

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

(в объёме изученного); 

- определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

- осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 

- использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

- оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и 

др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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- находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

- наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

- иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

- иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

- наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение 

в тексте и разговорной речи; 

- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

- приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 



 

 

Обучающийся научится: 

- владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

- различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

- выделять нулевое окончание; 

- подбирать слова с заданной морфемой; 

- образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

- наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
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Обучающийся научится: 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

- распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и 

падежам; 

- распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного; 

находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление); 

- распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

- узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

- устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

- узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

- подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 



 

 

- наблюдать за словообразованием частей речи; 

- замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

- определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

- различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

- устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

- отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

- разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие 

из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

- выделять в предложении основу и словосочетания; 

- находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

- опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
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- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

- непроизносимые согласные; 

- разделительный твёрдый знак (ъ); 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

- безударные родовые окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

- безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу 4-

го года обучения 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

- осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения 

как значимой составляющей жизни общества; 

- восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем 

этого языка; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 
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- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

- понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах 

и социальной справедливости; 

- этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

- навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

- развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 



 

 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек 

и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и 
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схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

- строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 



 

 

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

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

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

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

- представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

- овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм 

для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 
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- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого 

курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

- использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ; 



 

 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

- владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и 

частей текста), составлять план к заданным текстам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; 

- грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

- составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 

(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и 

плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и 

др.); 

- письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 

антонимы; 

- анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - безударные; согласные твёрдые - 

мягкие, парные - непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие - звонкие, парные - непарные, звонкие 

и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и 



 

 

др.); 

- различать звуки и буквы; 

- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора 

слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 

др.; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

- понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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- находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

- работать с разными словарями; 

- приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания 

изучаемых морфем; 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 



 

 

- самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 

приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

- узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

- разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

- выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 
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род (у местоимений 3 -го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

- распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов 

— время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 

глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 

род (у местоимений 3 -го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

- распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

- понимать роль союзов и частицы не в речи; 

- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

- сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков; 

- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

- склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 



 

 

- различать родовые и личные окончания глагола; 

- наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

- проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги 

вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; устанавливать в словосочетании связь 

главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

- находить в предложении обращение; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов; сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - мя, -ий, -

ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не 

с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 



 

 

(читаешь, пишешь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); е и и в суффиксах -ек, - ик; запятая 

при обращении; запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
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однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 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 текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 



 

 

художников, 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

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 
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которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 



 

 

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение 

в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием 

в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 
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собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. 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. 

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

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

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

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

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от 

других частей речи.. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

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



 

 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

- сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

- 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); 
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(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

- соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

- е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - мя, -ий, -

ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 



 

 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов (5 часов в неделю) 

1 класс - 5 часов в неделю; 33 недели; в год - 165 часов 

Период обучения грамоте - 207 часов ________________  _____________________  
Предмет Добукварный период Букварный период Послебукварный период Итого 
Обучение письму 17 67 + 9 ч резерв 20 + 2 ч резерв 115 
Обучение чтению 14 53 + 6 ч резерв 16 + 3 ч резерв 92 
Итого 31 120 + 15 ч резерв 36 + 5 ч резерв 207 

Систематический курс, 1 класс (50ч) 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Наша речь 2ч 
2 Текст, предложение, диалог 3ч 
3 Слова, слова, слова... 4ч 
4 Слово и слог. Ударение 6ч 
5 Звуки и буквы 34ч 
6 Повторение 1ч 

 ИТОГО 50ч 

2 класс - 5 часов в неделю; 34 недели; в год - 170 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Наша речь 3ч 
2 Текст 3ч 
3 Предложение 11ч 
4 Слова, слова, слова... 18ч 
5 Звуки и буквы 60ч 
6 Части речи 57ч 
7 Повторение 18ч 

 ИТОГО 170ч 

3 класс - 5 часов в неделю; 34 недели; в год - 170 часов 



 

 

 

4 класс - 5 часов в неделю; 34 недели; в год - 170 часов 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов (4 часа в неделю) 

1 класс - 4 часа в неделю; 33 недели; в год - 132 часа 

Период обучения грамоте - 184 часа _________________  _____________________  

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Язык и речь 2ч 
2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14ч 
3 Слово в языке и речи 17ч 
4 Состав слова 47ч 
5 Части речи 75ч 

 Части речи 2ч 
 Имя существительное 30ч 
 Имя прилагательное 18ч 
 Местоимение 4ч 
 Глагол 21ч 

6 Повторение 15ч 
 ИТОГО 170ч 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Повторение 11ч 
2 Предложение 9ч 
3 Слово в языке и речи 21ч 
4 Имя существительное 39ч 
5 Имя прилагательное 30ч 
6 Местоимение 8ч 
7 Глагол 34ч 
8 Повторение 18ч 

 ИТОГО 170ч 
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Систематический курс, 1 класс (40ч) 

 

2 класс - 4 часа в неделю; 34 недели; в год - 136 часов 

 

3 класс - 4 часа в неделю; 34 недели; в год - 136 часов 

Предмет Добукварный период Букварный период Послебукварный период Итого 
Обучение письму 17 67 8 92 
Обучение чтению 14 53 16 + 9ч резерв 92 
Итого 31 120 24 + 9ч резерв 184 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Наша речь 2ч 
2 Текст, предложение, диалог 3ч 
3 Слова, слова, слова... 3ч 
4 Слово и слог. Ударение 4ч 
5 Звуки и буквы 27ч 
6 Повторение 1ч 

 ИТОГО 40ч 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Наша речь 2ч 
2 Текст 2ч 
3 Предложение 9ч 
4 Слова, слова, слова... 15ч 
5 Звуки и буквы 49ч 
6 Части речи 51ч 
7 Повторение 8ч 

 ИТОГО 136ч 



 

 

 

 

 

Литературное чтение. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: Л. 

Ф. Климанова, М. В. Бойкина. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках русского языка и литературного чтения. 

Содержание курса «Обучение грамоте» подчеркивает интегрированный характер этого периода с 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Язык и речь 1ч 
2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12ч 
3 Слово в языке и речи 15ч 
4 Состав слова 42ч 
5 Части речи 61ч 

 Части речи 2ч 
 Имя существительное 26ч 
 Имя прилагательное 15ч 
 Местоимение 4ч 
 Глагол 15ч 

6 Повторение 5ч 
 ИТОГО 136ч 

4 класс - 4 часа в неделю; 34 недели; в год - 136 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Повторение 9ч 
2 Предложение 7ч 
3 Слово в языке и речи 16ч 
4 Имя существительное 35ч 
5 Имя прилагательное 26ч 
6 Местоимение 7ч 
7 Глагол 29ч 
8 Повторение 7ч 

 ИТОГО 136ч 
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учетом специфики учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 



 

 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
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12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 



 

 

прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

Планируемые результаты обучения к концу 1-го года обучения 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей 

малой родине); отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к 

людям другой национальности; проявлять интерес к чтению произведений устного народного 

творчества своего народа и народов других стран. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире; 

- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться 

к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 

материалом урока с помощью учителя; 

- принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

- понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника); 
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- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному 

учителем; 

- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников 

(по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на 

ошибку» и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 



 

 

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

- осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

- сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 

- сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

- определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера; 

- отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

- отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, 

сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 
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- понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 



 

 

Обучающиеся научатся: 

- отвечать на вопросы учителя по теме урока; создавать связное высказывание из 3—4 простых 

предложений с помощью учителя; 

- слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

- оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

- понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством 

учителя; 

- соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

- оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

- 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., находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

- находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

- готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; создавать связное 

высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
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высказывания; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 



 

 

- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научнопознавательные, 

учебные, справочные); 

- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии 

с изучаемым материалом под руководством учителя; 

- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смысл прочитанного; 

- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, 

оглавлению, обложке; 

- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 
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- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

- сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя 

средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка); отличать прозаический текст от поэтического; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

- называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

Планируемые результаты обучения к концу 2-го года обучения 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 
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- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных 

задач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 



 

 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «-», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 
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- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

- понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 



 

 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 
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конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 
др.Х 

- высказывая свою точку зрения; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 



 

 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; отбирать аргументы и факты 

для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
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руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение 

диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 

при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради»; осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их 

поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями 

о праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 



 

 

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

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

зависимости от цели чтения; находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); 

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с 

помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 
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жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий; 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство 

этому в тексте. 

Планируемые результаты обучения к концу 3-го года обучения 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 



 

 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки- концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 
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критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «-» «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 



 

 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю 

по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «-», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений»; 

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из 

собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение 

этих произведения для русской и мировой литературы; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих 

творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 



 

 

диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9— 10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) 

для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок 

и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 
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- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 



 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, 

проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 



 

157 

 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

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

зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 



 

 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 
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- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении 

и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по 



 

 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, 

возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства 

этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства 

и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
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литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

Планируемые результаты обучения к концу 4-го года обучения 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки- концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины; 

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 



 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументыв пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 
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целей. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9— 10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) 

для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок 



 

 

и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой 

осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример... » и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 
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- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, 

проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 



 

 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении 

и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, 

замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
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эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 



 

 

от 3 -го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осыслять их, переводить 

в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
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прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 



 

 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление 

о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 
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для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 



 

 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
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характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 



 

 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать 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 с указанием количества часов 

1класс - 4 часа в неделю; 33 недели; в год - 132 часа (из них - 92ч - период обучения грамоте; 

40ч - систематический курс) 
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1 класс - 4 часа в неделю; 34 недели; в год - 136 часов 

 

2 класс - 4 часа в неделю; 34 недели; в год - 136 часов 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Вводный урок 1ч 
2 Жили-были буквы 7ч 
3 Сказки, загадки, небылицы 7ч 
4 Апрель, апрель. Звенит капель! 4ч 
5 И в шутку и всерьёз 5ч 
6 Я и мои друзья 7ч 
7 О братьях наших меньших 9ч 

 ИТОГО 40ч 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Самое великое чудо на свете 5ч 
2 Устное народное творчество 16ч 
3 Люблю природу русскую. Осень 8ч 
4 Русские писатели 15ч 
5 О братьях наших меньших 13ч 
6 Люблю природу русскую. Зима 10ч 
7 Писатели - детям 21ч 
8 Я и мои друзья 11ч 
9 Люблю природу русскую. Весна 9ч 

10 И в шутку и всерьёз 15ч 
11 Литература зарубежных стран 12ч 

 ИТОГО 136ч 



 

 

№ Кол-во часов Название раздела 

 

3 класс - 4 часа в неделю; 34 недели; в год - 136 часов 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов (3 часа в неделю в 4 классе) 

 ______ 4 класс - 3 часа в неделю; 34 недели; в год - 102 часов _______________________________________________________________   

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч 
2 Устное народное творчество 17ч 
3 Поэтическая тетрадь 1 7ч 
4 Великие русские писатели 23ч 
5 Литературные сказки 12ч 
6 Были-небылицы 14ч 
7 Поэтическая тетрадь 8ч 
8 Люби всё живое 19ч 
9 Поэтическая тетрадь 8ч 

10 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 17ч 
11 Зарубежная литература 10ч 

 ИТОГО 136ч 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Вводный урок по курсу литераткрного чтения 1ч 
2 Летописи, былины, жития 13ч 
3 Чудесный мир классики 23ч 
4 Поэтическая тетрадь 12ч 
5 Литературные сказки 15ч 
6 Делу время — потехе час 12ч 
7 Страна детства 15ч 
8 Природа и мы 16ч 
9 Родина 9ч 

10 Страна Фантазия 10ч 
11 Зарубежная литература 10ч 

 ИТОГО 136ч 
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Тематическое планирование с указанием количества часов (3 часа в неделю - 

обучение ведётся на русском и родном языке) 

 _____ 2 класс - 3 часа в неделю; 34 недели; в год - 102 часов __________________________________  

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч 
2 Летописи, былины, жития 10ч 
3 Чудесный мир классики 16ч 
4 Поэтическая тетрадь 10ч 
5 Литературные сказки 10ч 
6 Делу время — потехе час 7ч 
7 Страна детства 10ч 
8 Природа и мы 9ч 
9 Родина 9ч 

10 Страна Фантазия 10ч 
11 Зарубежная литература 10ч 

 ИТОГО 102ч 



 

 

 

3 класс - 3 часа в неделю; 34 недели; в год - 102 часов 

 

4 класс - 3 часа в неделю; 34 недели; в год - 102 часов 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Самое великое чудо на свете 5ч 
2 Устное народное творчество 12ч 
3 Люблю природу русскую. Осень 7ч 
4 Русские писатели 10ч 
5 О братьях наших меньших 10ч 
6 Люблю природу русскую. Зима 8ч 
7 Писатели - детям 17ч 
8 Я и мои друзья 7ч 
9 Люблю природу русскую. Весна 8ч 

10 И в шутку и всерьёз 10ч 
11 Литература зарубежных стран 8ч 

 ИТОГО 102ч 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Устное народное творчество 13ч 
2 Поэтическая тетрадь 1 7ч 
3 Великие русские писатели 20ч 
4 Литературные сказки 10ч 
5 Были-небылицы 7ч 
6 Поэтическая тетрадь 7ч 
7 Люби всё живое 9ч 
8 Поэтическая тетрадь 8ч 
9 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 13ч 

10 Зарубежная литература 8ч 
 ИТОГО 102ч 
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Родной (русский) язык 

Примерные рабочие программы. 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по русскому родному языку рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 203 

часа (33 часа в 1-м классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского 

языка; 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч 
2 Летописи, былины, жития 10ч 
3 Чудесный мир классики 16ч 
4 Поэтическая тетрадь 10ч 
5 Литературные сказки 10ч 
6 Делу время — потехе час 7ч 
7 Страна детства 10ч 
8 Природа и мы 9ч 
9 Родина 9ч 

10 Страна Фантазия 10ч 
11 Зарубежная литература 10ч 

 ИТОГО 102ч 



 

 

- приобщение к литературному наследию русского народа; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать : 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 



 

181 

 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм 

в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 



 

 

- употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 

1 -го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

- использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
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(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, 

не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

- умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 



 

 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Планируемые результаты освоения программы 1-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1 -м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся 

в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1 -м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

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

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 
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слова; 

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

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее 

существенные факты. 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся 

в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 



 

 

научится: 

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

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 
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- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; 

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся 

в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

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

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные явления 

и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 



 

 

слова; 

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

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления всовременных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 



 

189 

 

фактами; 

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанныхс народными 

промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся 

в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

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

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; 



 

 

родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; осознавать 

уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 
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- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 



 

 

точной передачи смысла; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 
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речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

Резерв учебного времени - 2ч. 

Второй год обучения (68ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15ч) 



 

 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова 

с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершениедиалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебнонаучной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

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

местоименный повтор. 

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

народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени - 3ч. 

Третий год обучения (68ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 
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снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и фамилии. 

Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово? (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). Место, в котором я живу. Улицы, связанные с профессиями, на 

карте моего города. И т. д. 

Раздел 2. Язык в действии (15ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 



 

 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени - 3ч. 

Четвёртый год обучения (34ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся семья 

вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 
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информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). История 

возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени - 2ч. 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

1 класс 

В первые месяцы обучения первоклассники ещё не могут письменно выполнять упражнения, 



 

 

поэтому учебное пособие для 1-го класса начинается и заканчивается параграфами раздела «Секреты 

речи и текста». При этом в начале учебного года главной задачей является осмысление роли языка в 

жизни человека, его важнейшей функции - выступать средством общения, а также развитие устной 

речи учащихся. В конце года работа в рамках раздела направлена на развитие письменной речи. 

Данный (второй) вариант планирования целесообразен в ситуации, когда педагог планирует 

отвести на обучение по «Азбуке» не только первое полугодие, но и часть второго полугодия и 

приступить к изучению основного курса «Русский язык» не с самого начала второго полугодия. __  

 

 

 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Раздел 3. Секреты речи и текста 8ч 
2 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 12ч 
3 Раздел 2. Язык в действии 10ч 
4 Раздел 3. Секреты речи и текста 1ч 
5 Резервные часы 2ч 

 ИТОГО 33ч 

2 класс 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 25ч 
2 Раздел 2. Язык в действии 15ч 
3 Раздел 3. Секреты речи и текста 25ч 
4 Резервные часы 3ч 

 ИТОГО 68ч 

3 класс 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 25ч 
2 Раздел 2. Язык в действии 15ч 
3 Раздел 3. Секреты речи и текста 25ч 
4 Резервные часы 3ч 

 ИТОГО 68ч 
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Примерная рабочая программа Л.В.Поворознюк, 2019г. 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю в 4 классах, всего на курс - 34 часа. 

Возможно распределение чатов по 0,5 часа во 2 - 3 классах или 3 - 4 классах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского 

языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

4 класс 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 14ч 
2 Раздел 2. Язык в действии 6ч 
3 Раздел 3. Секреты речи и текста 12ч 
4 Резервные часы 2ч 

 ИТОГО 34ч 



 

 

типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм 

в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 
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- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 



 

 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение языковых 
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особенностей текстов; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, 

не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 



 

 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной 

школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться 

в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

- изучение исторических фактов развития языка; 

- расширение представлений о различных методах познания языка (проект, наблюдение, анализ и 

т.п.); 

- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц 
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в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функциональносмысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

1 полугодие 4 класса или 2 класс (по 0,5 часа во 2 - 3 классах) или 3 класс (по 0,5 часа в 3 - 4 

классах) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, 

коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 



 

 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебнонаучной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

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

местоименный повтор. 

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

народных праздниках. 
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Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени - 1 ч. 

2 полугодие 4 класса или 3 класс (по 0,5 часа во 2 - 3 классах) или 4 класс (по 0,5 часа в 3 - 4 

классах) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 



 

 

имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени - 1 ч. 

Тематическое планирование с указанием количества часов (4 класс) 

 _____ 4 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа ____________________________________  



 

209 

 

 

№ Название раздела Кол-во часов 
 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки (городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 
3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4-5 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 
 Раздел 2. Язык в действии 5ч 

6 Учимся правильно произносить слова 1 
7 Наблюдаем за ударением 1 
8 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением» 
1 

9 Как сочетаются слова 1 
10 Учимся писать правильно 1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста - 5ч 6ч 
11 Учимся общаться 1 
12 Особенности русского речевого этикета 1 
13 Спрашиваете? - Отвечаем! 1 
14 Как связываются предложения? 1 

15- 16 Создаём тексты 2 



 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов (2 класс (по 0,5 часа во 2 
- 3 классах) или 3 класс (по 0,5 часа в 3 - 4 классах) - 17 часов 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6ч 
17 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 1 
18 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 
19 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 
20 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

21-22 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» 

2 

 Раздел 2. Язык в действии 6ч 
23-25 Учимся правильной речи 3 

26 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу они выполняют? 1 
27-28 Учимся писать текст без ошибок 2 

 Раздел 3. Секреты речи и текста 4ч 
29 Особенности устного выступления 1 
30 Создаём тексты 1 
31 Учимся редактировать тексты 1 
32 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов 

1 

 Резервные часы 2ч 
33 Учимся писать правильно 1 
34 Учимся редактировать тексты 1 

 Итого 34ч 
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Тематическое планирование с указанием количества часов (3 класс (по 0,5 часа во 2 
- 3 классах) или 4 класс (по 0,5 часа в 3 - 4 классах) - 17 часов 

№ Название раздела Кол-во часов 
 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки (городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 
3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4-5 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 
 Раздел 2. Язык в действии 5ч 

6 Учимся правильно произносить слова 1 
7 Наблюдаем за ударением 1 
8 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением» 
1 

9 Как сочетаются слова 1 
10 Учимся писать правильно 1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста - 5ч 6ч 
11 Учимся общаться 1 
12 Особенности русского речевого этикета 1 
13 Спрашиваете? - Отвечаем! 1 
14 Как связываются предложения? 1 

15- 16 Создаём тексты 2 
 Резервные часы 1ч 

17 Учимся писать правильно 1 
 Итого 17ч 



 

 

 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

(Примерная рабочая программа Л.В. Поворознюк, 2019г.) 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса отводится 1 час в неделю в 4 классах, всего 34 часа. 

Возможно распределение чатов по 0,5 часа во 2 - 3 классах или 3 - 4 классах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

№ Название раздела Кол-во часов 
 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6ч 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 1 
2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 
3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 
4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5-6 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» 

2 

 Раздел 2. Язык в действии 6ч 
7-9 Учимся правильной речи 3 
10 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу они выполняют? 1 

11-12 Учимся писать текст без ошибок 2 
 Раздел 3. Секреты речи и текста 4ч 

13 Особенности устного выступления 1 
14 Создаём тексты 1 
15 Учимся редактировать тексты 1 
16 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов 
1 

 Резервные часы 1ч 
17 Учимся редактировать тексты 1 

 Итого 17ч 
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Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании); 

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

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

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

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 



 

 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных 

текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
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тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

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

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 



 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение 

от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском 

родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; гражданская 

идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к другим 

детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к 

самооценке. 
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Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использовать 

определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный 

контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное 

чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное; составлять план; 

ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; устанавливать элементарную логическую 

причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, 

выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных 

произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные 

правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество; 

согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по 

иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение). 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения. Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений 

Атаманов Иван Алексеевич: Заяц-путешественник. Лягушка и Барбос. Ленивый воробей. 

Бианки Виталий Валентинович: Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович: Мама. Доброта. Я - солдат! Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна: Трудное слово СОБАКА. Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович: Мы живём на Алтае. Лето. Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович: Грамотей среди детей. Маленькие радости. Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна: Страна Играния. Откуда берутся дети и 



 

 

другие 

Свинцов Владимир Борисович: Сказка про яблоньку. Первый снег. Нахальный лягушонок. 

Такмакова Ольга Владимировна: Стихи для мамочки. Летняя метель и другие Цхай (Сорокина) 

Ирина Викторовна: Новогодняя сказка История знаменитого мышонка. Гордая слива. 

Чебаевский Николай Николаевич: Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович: Алтай. Кто же съел конфеты? Костик-хвостик. Если б вдруг 

исчезли книжки. Волшебное слово и другие Квин Лев Израилевич: Трусишка Мерзликин Леонид 

Семёнович: Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович: Причуды осени. Осень. Библиотека. Птичья столовая. Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна: Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна: В бабушкином огороде. Лесной проказник и 

другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна: Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович: О дворнике, который решил стать... дворником. Чулан. Ученик 

Коровкин. Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович: Алёшкины мысли. Огромное небо Свинцов Владимир 

Борисович: Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька»). Цветок шиповника. 

Ласточки 

Сидоров Виктор Степанович: Димка-буксир Тихонов Валерий Евгеньевич: Будущий форвард 

Тематическое планирование с указанием количества часов 4 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 

34 часа 
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№ Название раздела Кол-во часов 
1 М.М. Мокшин «Мой Алтай». М.И. Юдалевич «Алтай» 1 
2 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 
3 А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 
4 А.В. Власов «Доброта». В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 
5 В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 
6 В.Б. Свинцов «Опять обманула», «Сказка про яблоньку» 1 
7 А.В. Власов «Мама». О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 
8 В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 
9 И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10 И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1 
11 В.М. Нечунаев «Зимний свет». О.В. Кан «Покупайте облака» 1 
12 В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей». О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 1 
13 А.В. Власов «Я - солдат». М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 
14 А.В. Власов «Дождик в лесу». О.В. Такмакова «Летняя метель». М.М. Мокшин «Лето» 1 
15 М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 
16 В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 
17 Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 
18 М.М. Мокшин «Библиотека» 1 
19 М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 
20 О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 
21 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 
22 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать .дворником» 1 
23 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 
24 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 
25 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 1 
26 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 
27 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 
28 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 
29 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 
30 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточки» 1 
31 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
32 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 
33 Л.И. Квин «Трусишка» 1 
34 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1 

 Итого 34ч 
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Тематическое планирование с указанием количества часов (2 класс (по 0,5 часа во 2 - 3 

классах) или 3 класс (по 0,5 часа в 3 - 4 классах) - 17 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 М.М. Мокшин «Мой Алтай». М.И. Юдалевич «Алтай» 1 
2 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 
3 А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 
4 А.В. Власов «Доброта». В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 
5 В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 
6 В.Б. Свинцов «Опять обманула», «Сказка про яблоньку» 1 
7 А.В. Власов «Мама». О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 
8 В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 
9 И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10 И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1 
11 В.М. Нечунаев «Зимний свет». О.В. Кан «Покупайте облака» 1 
12 В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей». О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 1 
13 А.В. Власов «Я - солдат». М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 
14 А.В. Власов «Дождик в лесу». О.В. Такмакова «Летняя метель». М.М. Мокшин «Лето» 1 
15 М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 
16 В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 
17 Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 Итого 17ч 

Тематическое планирование с указанием количества часов (3 класс (по 0,5 часа во 2 - 3 

классах) или 4 класс (по 0,5 часа в 3 - 4 классах) - 17 часов 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 М.М. Мокшин «Библиотека» 1 
2 М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 
3 О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 
4 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 
5 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать .дворником» 1 
6 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 
7 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 
8 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 1 
9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 
11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 
12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 
13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточки» 1 



 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Английский язык. Английский в фокусе 2 - 4 классы: Л Быкова Н.И, Дули Д, Поспелова М.Д, 

Эванс В. 

В УМК «Английский в фокусе» модульный подход, который предполагает изучение в рамках 

одного модуля темы из разных разделов программы. Каждый модуль состоит из трёх микротем. 

Каждая микротема, в свою очередь, состоит из двух уроков. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического 

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

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Предметными результатами являются: 
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Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 



 

 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому возрасту 

виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 
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личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 



 

 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

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

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

способы достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы 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; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы 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 оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 
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11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и 

неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

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

образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 



 

 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиозаписи и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научиться: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 
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образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту: 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Графика, каллиграфия и орфография Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативный тип предложения по интонации; 



 

 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее “r” в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be, глаголы в Present. Past, Future Simple, модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (Its cold, Its S a,clock, It s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn,t ani); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, ofien, sometimes), 

наречиями степени (mush, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 



 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
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В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 



 

 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, project, 

portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -ег, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach - teacher, friend - friendly, словосложение 

(postcard), конверсия (play - to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d 

like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any - некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 
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употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

навыками и умениями: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 



 

 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и универсальные учебные умения, приобретаются обучающимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Тематическое планирование с указанием количества часов  ____ 2 класс - 2 часа в неделю; 34 недели; в год - 68 часов  
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№ Название раздела Кол-во часов 
1 Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
My letters! (6 ч); Hello! (2 ч) (Starter Module); My Birthday! (1 ч) (Module 2); 
Let’s go! (1 ч). 

10ч 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. My Family! (2 ч) (Starter Module); She’s 

got blue eyes! Teddy’s Wonderful! (4 ч) (Module 4) 

6ч 

3 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
My Holidays! (2 ч) (Module 5); Yummy Chocolate! My favourite food! (6 ч) (Module 2); Food 

Favourites! Typical Russian Food (Module 2) 

8ч 

4 Семейные праздники: день рождения My Birthday! (2 ч) (Module 2). 2ч 
5 Мир моих увлечений. Игрушки. My Toys! (5 ч) (Module 4); Teddy Bear Shops. Old Russian 

Toys (Module 4); I Can Jump! (3 ч) (Module 3) 

8ч 

6 Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. At the Circus! (2 ч) (Module 3); My 

Holidays! (2 ч) (Module 5); Showtime! (2 ч); Holidays in Russia (Module 5). 

6ч 

7 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. My 

Animals! (4 ч) (Module 3); Pets in Russia (Module 3). 

4ч 

8 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. My Home! (9 ч) (Module 1); Gardens in the UK. Gardens in Russia 

(Module 1); 

9ч 

9 Времена года. Погода. It’s windy! Magic Island! (5 ч) (Module 5). 5ч 
10 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения UK/Russia, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. 
Gardens in the UK. Gardens in Russia (1 ч) (Module 1); 
Food Favourites! (UK). Typical Russian Food (1 ч) (Module 2); 
Crazy about Animals! (UK). Pets in Russia (1 ч) (Module 3); 
Teddy Bear Shops (UK). Old Russian Toys (1 ч) (Module 4); 
Beautiful Cornwall (UK). Holidays in Russia (1 ч) (Module 5); 

5ч 

11 Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры). The Town 

Mouse and the Country Mouse (5 ч) (Reader, Modules 1-5); Teddy Bear. Happy Birthday! Ten 

Little Puppets Sitting on a Wall. 

5ч 

 ИТОГО 68ч 



 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

Модуль Содержание (название раздела) Количество 
часов 

Let’s go! Знакомство. Приветствие, прощание 1ч 
My letters! Знакомство. Приветствие, прощание 6ч 

Starter Module 
“Me and My 

Family” 

Знакомство. Приветствие, прощание. Hello! Я и моя семья My Family! 2ч 
2ч 

Module 1 
“This is my House” 

Мир вокруг меня. My Home! Gardens in the UK. Gardens in Russia 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Gardens in the UK. 
Gardens in Russia 

9ч 
1ч 

 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке. The Town Mouse and the Country Mouse. Teddy Bear. Happy Birthday! Ten. 

Little Puppets Sitting on a Wall. 

1ч 

Module 2 
“I Like Food” 

Знакомство. Приветствие, прощание. My Birthday! 
Покупки в магазине. Yummy Chocolate! My favourite food! Food Favourites! 

Typical Russian Food 
Семейные праздники: день рождения. My Birthday! 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Food Favourites! (UK). 

Typical Russian Food 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке. The Town Mouse and the Country Mouse. Teddy Bear. 

1ч 
6ч 

2ч 
1ч 

1ч 
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 Happy Birthday! Ten. Little Puppets Sitting on a Wall.  

Module 3 Мир моих увлечений. Игрушки. I Can Jump! 3ч 
“Animals in Выходной день. At the Circus! 2ч 
Action” Любимое домашнее животное. My Animals! Pets in Russia 4ч 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Crazy about Animals! (UK). 

Pets in Russia 
1ч 

 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке. The Town Mouse and the Country Mouse. Teddy Bear. Happy Birthday! Ten. 

Little Puppets Sitting on a Wall. 

1ч 

Module 4 Я и моя семья. She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! 4ч 
“In My Toy Box”” Мир моих увлечений. Игрушки. My Toys! Teddy Bear Shops. Old Russian Toys 5ч 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Teddy Bear Shops (UK). Old 

Russian Toys 
1ч 

 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке. The Town Mouse and the Country Mouse. Teddy Bear. Happy Birthday! Ten. 

Little Puppets Sitting on a Wall. 

1ч 

Module 5 Покупки в магазине. My Holidays! 2ч 
“We Love Выходной день. My Holidays! 2ч 
Summer” Выходной день. Showtime! Holidays in Russia 2ч 
Резервный Времена года. Погода. It’s windy! Magic Island! 5ч 
модуль Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Beautiful Cornwall 1ч 
“Showtime” (UK). Holidays in Russia  

 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке. The Town Mouse and the Country Mouse. Teddy Bear. Happy Birthday! Ten. 

Little Puppets Sitting on a Wall. 

1ч 

  68ч 



 

 

3 класс - 2 часа в неделю; 34 недели; в год - 68 часов 
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№ Название раздела Кол-во часов 
1 Знакомство (с одноклассниками, учителем). (1 ч). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). (1ч) 
Welcome Back! (2 ч) (Starter Module). 

2ч 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. (6 ч). Family Moments! (6 ч) (Module 2); 
Families near and far! My Family Tree! (Module 2); Family Crest! (Module 6). 

6ч 

3 Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Любимая еда. (12 ч). Day by Day! (6 ч) (Module 8); Tesco Superstore (Module 4); 
All the things I like! (6 ч); (Module 3); A bite to eat! I scream for ice cream! (Module 3); 

12ч 

4 Семейные праздники: Рождество. День матери. Подарки. (2 ч). Merry Christmas, 

everybody! Mother’s Day (2 ч) (Special Days!); Everybody likes presents! (Module 5). 

2ч 

5 Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. (4 ч). Come in and play! (4 ч) 

(Module 4); Get ready, set set, so! Fun after school (Module 7); 
Cartoon Favourites! Cartoon time (Module 8). 

4ч 

6 Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке). (4 ч). A day o f f !  (4 ч) (Module 
7). Grandpa Durov’s Wonderland (Module 5). House museums in Russia (Module 6). 

4ч 

7 Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. (2 ч). A day off! (2ч) (Module 7). 2ч 
8 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. (6 

ч). Furry Friends! (6 ч) (Module 5). 
6ч 

9 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. (6 ч). School Days! (6 ч) 

(Module 1); Schools in the UK! Primary schools in Russia (Module 1). 

6ч 

10 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. (8ч). Come and play! In my room! (2 ч) (Module 4); 
Home sweet home! My House! (6 ч) (Module 6). 

8ч 

11 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный мир, 

блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). (8ч) 
Schools in the UK. Primary Schools in Russia (1 ч) (Module 1); 
Families near and far (UK, Australia). Families in Russia (1 ч) (Module 2); 
A bite to eat! (UK), I scream for ice cream! (1 ч) (Module 3); 
Tesco Superstore (UK), Everybody likes presents! (1 ч) (Module 4); 
Animals Down Under! (Australia). Grandpa Durov’s Wonderland (1 ч), (Module 5); 
British Homes! House Museums in Russia (1 ч) (Module 6); 
Get ready, get set, go! (USA). Fun after school (1 ч) (Module 7); 

8ч 



 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 Cartoon Favourites (USA). Cartoon time (1 ч) (Module 8).  

12 Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). (8 ч) 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). The Toy 

Soldier (8 ч). (Reader, Modules 1-8) . We wish you a merry Christmas. I love you, Lovey Dovey. 

8ч 

 ИТОГО 68ч 
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Модуль Содержание (название раздела) Количество 
часов 

Starter Module Знакомство (с одноклассниками, учителем). 1ч 
“Welcome back!” Приветствие, прощание. 1ч 
Module 1 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. School Days! 6ч 
“School Days” (Module 1); Schools in the UK! Primary schools in Russia (Module 1).  

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный 

мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 
Schools in the UK. Primary Schools in Russia (Module 1); 

1ч 

 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 
The Toy Soldier (Reader, Modules 1-8). We wish you a merry Christmas. I love you, 

Lovey Dovey. 

1ч 

Module 2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. Family Moments! (Module 2); 6ч 
“Family Families near and far! My Family Tree! (Module 2);  

Moments!” Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины,  

 

животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 
Families near and far (UK, Australia). Families in Russia (Module 2); 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

1ч 

 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 
The Toy Soldier (Reader, Modules 1-8). We wish you a merry Christmas. I love you, 

Lovey Dovey. 

1ч 

Module 3 Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты 6ч 
“All the Things I питания. Любимая еда. All the things I like! (Module 3); A bite to eat! I scream  

Like!” for ice cream! (Module 3);  

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный 

мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 
A bite to eat! (UK), I scream for ice cream! (Module 3); 

1ч 

 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 
The Toy Soldier (Reader, Modules 1-8). We wish you a merry Christmas. I love you, 

Lovey Dovey. 

1ч 

Module 4 Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты 4ч 
“Come in and питания. Любимая еда. Tesco Superstore (Module 4);  
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“Furry Friends!” Wonderland (Module 5). Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. Furry Friends! (Module 5). 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный 

мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 
Animals Down Under! (Australia). Grandpa Durov’s Wonderland (Module 5); 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 
The Toy Soldier (Reader, Modules 1-8). We wish you a merry Christmas. I love you, 

Lovey Dovey. 

1ч 

1ч 

Module 6 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. Family Crest! (Module 6). 6ч 
“Home Sweet Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке). House museums in  

Home” Russia (Module 6).  

 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Home sweet home! My House! (Module 6). 
1ч 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный 

мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 
British Homes! House Museums in Russia (Module 6); 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 
The Toy Soldier (Reader, Modules 1-8). We wish you a merry Christmas. I love you, 

Lovey Dovey. 

1ч 

Module 7 Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Get ready, get set, 4ч 
“A Day off!” go! Fun after school (Module 7);  

 Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке). A day o f f !  (Module 
7). 
Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. A day o f f !  (Module 7). 

2ч 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный 

мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 
Get ready, get set, go! (USA). Fun after school (Module 7); 

1ч 

 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 
The Toy Soldier (Reader, Modules 1-8). We wish you a merry Christmas. I love you, 

Lovey Dovey. 

1ч 

Module 8 Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты 6ч 



 

 

 

4 класс - 2 часа в неделю; 34 недели; в год - 68 часов 

 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). (1ч). Back 

together (1 ч) (Starter Unit a) 

1 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

профессии, увлечения/хобби. (6ч). One big happy family! (3ч) (Module 1); 
What Russian children want to be (Module 2); The Animal Hospital! (1ч) (Module 2); Work 

6 
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and play! Work it out! (2ч) (Module 2); 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). (4ч) 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. (7ч). A 

day in my life! (Module 2); All your yesterdays! (3ч) (Module 5); 
Places to go. Hello, sunshine! (1ч) (Module 8); Pirate’s fruit salad (2ч); Make a meal of it (4ч) 

(Module 3); What’s for pudding? (Module 3); Tea party. (1 ч) (Module 5); 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. (1 ч) 
Birthday wishes! (Module 5); Happy New Year! (1 ч) (Special Days); The Day of the City (Module 

5). 

4 
7 

1 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. (2ч) 

Мои любимые сказки, комиксы. (5ч) Work and play! (2ч) (Module 2); 

2 

 

Once upon a time! (5 ч) (Module 6); The world of Fairy Tales (Module Arthur & Rascal (Cartoon 

Story, Modules 1-8); 
Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре) (9ч) 

5 

 
Funny animals! (2 ч) Wild about animals! (4ч) (Module 4); A walk in the wild (Module 4); All our 

yesterdays! (1ч) (Module 5); The best of times! (2ч) (Module 7); 
Alton Towers (Module 7); Florida fun!; Travelling is fun! (Module 8). 

9 

4 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. (6ч) My best friend! (2ч) (Module 1); Magic moments! (4ч) (Module 7). 

6 

5 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники. (2ч) 

Back Together! (1ч) (Starter Unit) The days we remember (1ч) (Module 7). 

2 

6 Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера. (2ч) 
The Animal Hospital! (1ч) (Module 2); One big happy family! (1ч) (Module 1); Russian 

millionaire cities (Module 1). 

2 

 
Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия. (6ч) Good times ahead; (2ч) Hello, 

sunshine! (4ч) (Module 8); Travelling is fun (Module 8). 

6 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). (7ч) 
English-speaking countries of the world; Russian millionaire cities (1ч) (Module 1); A Day in my 

life! (USA). What Russian children want to be (1ч) (Module 2); What’s for pudding? 
(UK). What would you like for your tea? (1ч) (Module 3); A walk in the wild! (Australia). Animals 

need our help! (1ч) (Module 4 ); 
Birthday wishes! (UK). The Day of the City (1ч) (Module 5); Alton Towers (USA). The days we 

remember (1ч) (Module 7); Florida fun! (USA). Travelling is fun. (1ч) Module 8); April Fool’s Day 

(Special Days) (1ч). 

7 

 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

10 



 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

Модуль Содержание (название раздела) Количество 
часов 

Starter Unit a Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс). 1ч 
Back together Приветствие, прощание. Back together (Starter Unit a)  

 
Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные 

праздники. Back Together! (Starter Unit) 
1ч 

Module 1 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 3ч 
“Family and профессии, увлечения/хобби. One big happy family! (Module 1);  

Friends” Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки, комиксы. The world of Fairy Tales (Module Arthur & 

Rascal (Cartoon Story, Modules 1-8); 

2ч 

 
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. My best friend! (Module 1); 
1ч 

 Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера. 
One big happy family! (Module 1); Russian millionaire cities (Module 1). 

1ч 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир 
1ч 
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увлечений). English-speaking countries of the world; Russian millionaire cities 

(Module 1); 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Goldilocks and the Three Bears (Reader, Modules 1-8); 

 

Module 2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 1ч 
“A Working Day!” профессии, увлечения/хобби. What Russian children want to be (Module 2); The 

Animal Hospital! (Module 2); Work and play! Work it out! (Module 2); 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

 

 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. A day in my life! 

(Module 2); 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

2ч 

 
игры. Мои любимые сказки, комиксы. Work and play! (Module 2); The world of 

Fairy Tales (Module Arthur & Rascal (Cartoon Story, Modules 1-8); 
Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера. 

2ч 

 
The Animal Hospital! (Module 2); 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир 

1ч 

 

увлечений). A Day in my life! (USA). What Russian children want to be (Module 2); 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

1ч 

 книг, черты характера). Goldilocks and the Three Bears (Reader, Modules 1-8); 1ч 
Module 3 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 2ч 
“Tasty Treats!” Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Pirate’s fruit salad; Make a meal of it (Module 3); What’s for pudding? (Module 

3); 

4ч 

 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки, комиксы. The world of Fairy Tales (Module Arthur & Rascal 

(Cartoon Story, Modules 1-8); 

1ч 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

What’s for pudding? (UK). What would you like for your tea? 
(Module 3); 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Goldilocks and the Three Bears (Reader, Modules 1-8); 

1ч 

Module 4 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 2ч 
“At the Zoo!” игры. Мои любимые сказки, комиксы. The world of Fairy Tales (Module Arthur & 

Rascal (Cartoon Story, Modules 1-8); 

 

 
Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре) тFunny 

animals! т Wild about animals! (Module 4); A walk in the wild (Module 4); 

4ч 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 1ч 
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книг, черты характера). The story behind the rhyme! (UK/USA). The world of Fairy 

Tales (Module 6); Goldilocks and the Three Bears (Reader, Modules 1-8); Tell the Tale!; 

The Hare and the Tortoise (Module 6). 

1ч 

Module 7 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 2ч 
“Days to игры. Мои любимые сказки, комиксы. The world of Fairy Tales (Module Arthur  

Remember!” & Rascal (Cartoon Story, Modules 1-8);  

 
Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре) The best of 

times! (Module 7); Alton Towers (Module 7); 

4ч 

 
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Magic moments! (Module 7). 
1ч 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

Alton Towers (USA). The days we remember (Module 7); Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Goldilocks and the Three Bears (Reader, Modules 1-8); 

1ч 

Module 8 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 2ч 
“Places to Go!” игры. Мои любимые сказки, комиксы. The world of Fairy Tales (Module Arthur & 

Rascal (Cartoon Story, Modules 1-8); 

 

 
Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре) Florida fun!; 

Travelling is fun! (Module 8). 

4ч 

 
Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия. Good times ahead; Hello, 

sunshine! (Module 8); Travelling is fun (Module 8). 
1ч 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

Florida fun! (USA). Travelling is fun. Module 8); April Fool’s Day (Special Days). 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Goldilocks and the Three Bears (Reader, Modules 1-8); 

1ч 

Резервный Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 1ч 
модуль Happy New Year! (Special Days);  

 
The Day of the City (Module 5).Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

April Fool’s Day (Special Days). 
1ч 

  68ч 



 

 

 

Математика и информатика 

Математика. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 - 4 классы: М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
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создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать своё 

мнение. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 



 

 

Предметные результаты 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 1-го 

года обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

- начальные представления о математических способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

- 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 обучающегося; 
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- проявление 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»; 

- освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе 

и дома; 

- *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и 

пр.; 

- **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

- **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и 

правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть 

готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

* Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте и других 

планируемых результатов. 

** Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей 



 

 

школе, а также при изучении других курсов системы учебников «Школа России». 

Метапредметные результаты 

Регулятивн ые 

Обучающийся 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 мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных 

учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата 

на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
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- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и 

несущественные при знаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания; 

- выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

- 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; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

- 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; 

- применять полученные знания в изменённых условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы 

их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 



 

 

Коммуникативн ые 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- 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 под руководством учителя; 

- * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументированно выражать своё мнение; 

- совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
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хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся 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; 

- объяснять, как образуются числа в числовом 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 нумерационного характера: 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести счет десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

- 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 
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- 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, линии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийся 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. 

Г еометрические величины 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 



 

 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 2-го 

года обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося 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; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных 

учебных задач. 
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Обучающийся 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 

Регулятивн ые 

Обучающийся 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; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 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, таблица); 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической 

речи (точность и краткость). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 
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использованием свойств геометрических фигур; 

- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать 

её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативн ые 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

- *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 



 

 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся 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 величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 

см; 

- 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. 

Обучающийся 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. Сложение и вычитание 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 
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выполнении действий сложение и вычитание; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножение и деление; 

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

- 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); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

- решать простые 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 умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 



 

 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи 

в 1 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Г еометрические фигуры 

Обучающийся 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
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- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

- для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 3-

го года обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, 

переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к 

выполнению 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 учительских оценок 



 

 

успешности учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность за результат; 

- * правила 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

- навыков 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 результаты 

Регулятивн ые 

Обучающийся 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; 
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- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем. 

Обучающийся 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. 

Познавательные 

Обучающийся 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; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 



 

 

- понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

- полнее использовать свои творческие возможности; 

- смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические 

средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативн ые 

Обучающийся 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 аргументированно 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; 

- * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 
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качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Обучающийся 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 посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

- сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, 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 значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения 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; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000г; 

- переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся научится: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Обучающийся 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 умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 
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- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2-3 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 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи 

на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых 

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. Г еометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- обозначать геометрические фигуры буквами; различать круг и окружность; чертить 

окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

- измерять длину отрезка; вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам 

его сторон; выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся 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 зависимости между пропорциональными величинами; 

выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся 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 действиях, геометрических фигурах. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 4-го 

года обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

- ** уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
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- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности; 

- * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм 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; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать 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 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

- * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм 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 и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

- 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 
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рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигу ра), 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 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, 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 сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с 

аудио- и видео-сопровождением. 

Обучающийся 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; 

- 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 

Обучающийся 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; 

- * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 



 

281 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1000; 

- 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. 

Обучающийся 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. 



 

 

Обучающийся научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; выполнять проверку правильности вычислений разными 

способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, 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. 
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Обучающийся 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 

Обучающийся 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 с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Г еометрические величины 

Обучающийся научится: 

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

площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 

треугольники. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (... и ..., если., то.; 

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

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
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арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • b, с : 2; 

с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, с : d, вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». 

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 

материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 

и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 



 

 

целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, 

за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 
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Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

1 класс - 4 часа в неделю; 33 недели; в год - 132 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные отношения 8ч 
2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28ч 
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28ч 
4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение) 28ч 
5 Числа от 1 до 20. Нумерация 12ч 
6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) 21ч 
7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» 6ч 
8 Проверка знаний 1ч 

 ИТОГО 132ч 



 

 

 

 

2 класс - 4 часа в неделю; 34 недели; в год - 136 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16ч 
2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 20ч 
3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 28ч 
4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 23ч 
5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 17ч 
6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 21ч 
7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 10ч 
8 Проверка знаний 1ч 

 ИТОГО 136ч 

3 класс - 4 часа в неделю; 34 недели; в год - 136 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 8ч 
2 Табличное умножение и деление (продолжение) 28ч 
3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) 28ч 
4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28ч 
5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12ч 
6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11ч 
7 Умножение и деление 15ч 
8 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 3 классе» 5ч 
9 Проверка знаний 1ч 

 ИТОГО 136ч 
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Окружающий мир. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: А. А. 

Плешаков. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4 класс - 4 часа в неделю; 34 недели; в год - 136 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12ч 
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10ч 
3 Величины 14ч 
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11ч 
5 Умножение и деление 17ч 
6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление — продолжение 40ч 
7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) 22ч 
8 Итоговое повторение 8ч 
9 Контроль и учёт знаний 2ч 

 ИТОГО 136ч 



 

 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких, как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи 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 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, 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 поведениеи 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 освоении 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. 

 

Личностные результаты 

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.); 
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- 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; 

- 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 заданий, 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; 



 

295 

 

- 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; 

- 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. 

0 класс 

Личностные результаты 
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У обучающегося будут сформированы: 

- 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 успехам/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; 
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- 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; 

- 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 выполнении 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 результаты 

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; 



 

301 

 

- 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; 

- 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. 

1 класс 

Личностные результаты 

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 
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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; 

- 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.; 



 

305 

 

- моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ). 

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, приводить 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; 
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- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

- правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

- 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. 



 

 

2 класс 

Личностные результаты 

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; 
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- самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

- 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 основе знаний о природном разнообразии 

России и зависимости труда и быта людей 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; 
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- 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.; 

- 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 
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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; 

- 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; 
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- 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 учебного предмета 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ 

распространения звуков. Радуга - украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения 

радуги. 

Связи в окружающем мире: неживой и живой природой, между растениями и животными, между 

человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

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. Луна - спутник Земли. 

Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 



 

 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

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 времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 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. 

Мир камней, его разнообразие и красота. 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 для хозяйственной жизни человека. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие растений. 

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. 
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Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, 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. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 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. 



 

 

Всемирное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества - долг всего 

общества и каждого человека. 

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 отношение 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 её 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. Имена отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие, Вещи как хранитель семейной 

памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, способы 

экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии в быту. Одежда в 

прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 
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назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.) 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя 

в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 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. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в 

том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.) 

Роль компьютера в современной жизни. 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. 

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). 

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. 

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. 

История - наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая 

карта. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
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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, народов, религий на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, 

история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. памятники истории и 

культуры - свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 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, основные дорожные 

знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на 

велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, 



 

 

мобильного телефона. 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, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности 

при обращении 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. 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

1 класс - 2 часа в неделю; 33 недели; в год - 66 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Задавайте вопросы! 1 ч 
2 Что и кто? 20 ч 
3 Как, откуда и куда? 12 ч 
4 Где и когда? 11 ч 
5 Почему и зачем? 22 ч 

 ИТОГО 66ч 

2 класс - 2 часа в неделю; 34 недели; в год - 68 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Где мы живём 4ч 
2 Природа 20ч 
3 Жизнь города и села 10ч 
4 Здоровье и безопасность 9ч 
5 Общение 7ч 
6 Путешествия 18ч 

 ИТОГО 68ч 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Данная предметная область введена с 2010 г. в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

3 класс - 2 часа в неделю; 34 недели; в год - 68 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Как устроен мир 6ч 
2 Эта удивительная природа 18ч 
3 Мы и наше здоровье 10ч 
4 Наша безопасность 7ч 
5 Чему учит экономика 12ч 
6 Путешествия оп городам и странам 15ч 

 ИТОГО 68ч 

4 класс - 2 часа в неделю; 34 недели; в год - 68 часов 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Земля и человечество 9ч 
2 Природа России 10ч 
3 Родной край — часть большой страны 15ч 
4 Страницы всемирной истории 5ч 
5 Страницы истории России 20ч 
6 Современная Россия 9ч 

 ИТОГО 68ч 



 

 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В.. Савченко К.В., Шапошникова Т.Д. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов. России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры 

Целью введения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» является знакомство 

младших школьников с основами религиозных культур и светской этики, формирование первичных 

представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая 

складывается из культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей 

стране, людей разного вероисповедания. В то же время надо отчетливо осознавать, что культура нашей 

страны является органической частью культуры мировой. 

Учебно-методический комплекс «Основы религиозных культур и светской этики» под редакцией 

Т. Д. Шапошниковой отвечает задачам реализации программы социализации и духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На основании приказа Минобрнауки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. №1/5), курс ОРКСЭ с 2015-2016 учебного года преподаётся только в 4 

классах в объёме 34 часов (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
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российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; осуществлять поиск 

средств ее достижения; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



 

 

- адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

Предметные результаты 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

- формирование общих представлений об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 
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Знакомство с новым предметом (2ч) 

Тема: Россия - наша Родина 

Основное содержание: Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о 

мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и 

дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Тема: духовные ценности человечества. Культура. Религия 

Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности 

народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России религии: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные 

обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики 

разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. 

Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире. 

Введение в православную культуру (8ч) 

Тема:колокола 

Основное содержание. Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные 

виды колокольных звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизни 

России. Значение колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской традиции. 

Искусство изготовления колоколов. Место колокольного звона в русской классической музыкальной 

культуре. Колокола как атрибут церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. 

Москва — город «сорока сороков». 

Вариативное содержание. Строение колокола и приемы колокольного звона. 

Тема: православный храм 

Основное содержание: Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как 



 

 

произведения архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Различное и общее во внешнем 

облике православных храмов. 

Вариативное содержание. Каноны строительства храма. 

Тема: как христианство пришло на Русь. Православие 

Основное содержание: принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении 

Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые 

люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. 

Православие. Распространение православия в мире. Православие как традиционная религия России. 

Вариативное содержание: христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Тема: жизнь Иисуса Христа 

Основное содержание: Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической 

деятельности. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. 

Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая 

деятельность. 

Вариативное содержание: четыре Евангелия и евангелисты. 

Тема: Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 

Основное содержание: святые в христианской традиции. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение 

Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый 

Завет. 

Вариативное содержание: апостол Андрей Первозванный и его особое почитание на 

Руси. 

Тема: Библия в христианской культуре 

Основное содержание: вечные вопросы человечества. 

Монашество в православной традиции. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. 

Тема: о душе 



 

329 

 

Основное содержание: представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода 

воли и дар слова как отражение в человеке образа Бога по христианским представлениям. Уникальность 

и неповторимость человеческой души. Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. 

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные 

поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение 

прощать. 

Вариативное содержание: ситуации нравственного выбора в повседневной жизни 

людей. 

Храм - дом Божий на земле (7ч) 

Тема: как вести себя в православном храме 

Основное содержание: значение храма в жизни православных верующих. Правила поведения в 

храме. Храм как культурно-историческое наследие. Забота государства и Русской Православной Церкви 

о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Строительство новых храмов. 

Вариативное содержание: работа архитекторов-реставраторов и художников- реставраторов по 

восстановлению шедевров православной архитектуры. 

Тема: внутреннее строение и убранство храма 

Основное содержание: внутреннее строение храма. Притвор. Средняя часть. Иконостас. 

Традиционное расположение икон в иконостасе. Царские врата и алтарь. Символическое значение 

престола. Облачение церковно- и священнослужителей. 

Вариативное содержание: духовная семинария. 

Тема: православная молитва 

Основное содержание: молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы- просьбы. 

Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы в 

повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением. 

Вариативное содержание: церковнославянский язык. М. Ю. Лермонтов «Молитва» («В минуту 



 

 

жизни трудную...») и стихотворения-молитвы русских поэтов. 

Тема: фреска и икона 

Основное содержание: фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции 

создания фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Отношение 

верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное 

достояние России. 

Вариативное содержание: Андрей Рублев. 

Тема: отличие иконы от картины 

Основное содержание: назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и 

предметов на картине. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. 

Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Вариативное содержание: особенности изображения пространства на картинах художников-

реалистов и иконах. 

Тема: образ Христа в искусстве 

Основное содержание: образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, 

музыке, литературе. И. Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. Васнецов «Распятие Христа». М. В. 

Нестеров «Воскресение». 

Вариативное содержание: искушения Иисуса Христа в пустыне. 

Тема: православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь» 

Основное содержание: семья — малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День 

семьи, любви и верности — светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по 

отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские добродетели. Притча о блудном 

сыне. 

Вариативное содержание: Петр и Феврония Муромские — покровители брака в православной 

традиции. 

Православные праздники (3ч) 

Тема: календарный год в православии 
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Основное содержание: православный календарь и его отличие от светского. Религиозные 

праздники. Православные праздники. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника. 

Особое значение праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. Народные приметы, связанные с праздником Покрова. 

Вариативное содержание: история календаря. Различные системы летоисчисления. Двунадесятые 

праздники Русской Православной Церкви. 

Тема: Рождество. Крещение 

Основное содержание: праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. 

Традиции празднования Рождества в русской православной культуре. Рождественские рассказы и 

сказки. Святки. Народные святочные традиции. Праздник Крещения Господня. Евангельская история 

Крещения Господня. Традиции празднования Крещения в русской православной культуре. 

Вариативное содержание: Великое освящение воды в праздник Крещения Господня. 

Рождественские рассказы и сказки. 

Тема: Пасха 

Основное содержание: Пасха — главный христианский праздник. Великий пост. Правила 

Великого поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные 

пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Вариативное содержание: пасхальные яйца; предание о традиции красить яйца на Пасху. 

Фрагменты из романа И. А. Шмелева «Лето Господне». 

Духовные ценности православия (4ч) 

Тема: чудо. Таинства 

Основное содержание: чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные 

таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной 

традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство 

миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. 



 

 

Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной 

традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

Вариативное содержание: таинство священства. Таинство елеосвящения. 

Тема: христианские заповеди. Совесть 

Основное содержание: божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. 

Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека 

к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей 

православия. 

Вариативное содержание: любовь к себе и другим в христианском понимании. 

Тема: любовь 

Основное содержание: любовь в христианском понимании. Многообразие проявлений любви. 

Жертвенность как основа любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги 

любви. Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры любви в 

христианской системе ценностей. 

Вариативное содержание: апостол Павел о любви. 

Тема: прощение 

Основное содержание: прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение 

прощать в повседневной жизни людей. Прощение через любовь к людям. 

Вариативное содержание: христианская этика о прощении. 

Жизнь по заповедям (6ч) 

Тема: жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта 

Основное содержание: преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо 

спасения при падении с колокольни и чудо исцеления. Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и 

столпничество. Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. 

Деяния Серафима Саровского. 

Вариативное содержание: жития святых, их место и значение в православной культуре. 

Тема: житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие 
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Основное содержание: милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение погибающих. 

Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. 

Вариативное содержание: предание о спасении русского князя и явлении иконы святого Николая. 

Тема: жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие 

Основное содержание: детство Сергия. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку 

Варфоломею». Монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой 

лавры. Труды Сергия в монастыре. Почитание Сергия Радонежского в русской православной традиции. 

Вариативное содержание: труды Сергия Радонежского по укреплению Руси и благословение 

русского войска на Куликовскую битву. 

Тема: монастыри. Жизнь по заповедям 

Основное содержание: внешний вид православного онастыря. Стены и надвратная церковь. 

Монастыри в истории Древней Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-воины. 

Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. Монашеский 

постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. 

Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и 

благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. 

Вариативное содержание: история монашества и строительства монастырей на Руси. Тема: 

жизнь современной Православной Церкви 

Основное содержание: Церковь как общность православных христиан. Священнослужители и 

церковнослужители Русской Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. 

Просветительская и благотворительная деятельность современной Русской Православной Церкви. 

Участие церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Вариативное содержание: выражение причастности человека к церкви в повседневной 

жизни. 



 

 

Резерв (4ч) 

Тема: итоговая презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

Основное содержание. Притча «О ближнем самарянине», «Пусть первым бросит камень тот, 

кто сам без греха» «Нагорная проповедь» 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: А. Я. 

Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др. 

В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появиться возможность осознать себя 

гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате 

освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная 

культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, 

поскольку обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На основании приказа Минобрнауки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Знакомство с новым предметом 2ч 
2 Введение в православную культуру 8ч 
3 Храм — дом Божий на земле 7ч 
4 Православные праздники 3ч 
5 Духовные ценности православия 4ч 
6 Жизнь по заповедям 6ч 
7 Резерв 4ч 

 ИТОГО 34ч 
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06.10.2009 № 373, примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. №1/5), курс ОРКСЭ с 2015-2016 учебного года преподаётся только в 4 

классах в объёме 34 часов (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности 

человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 



 

 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств её достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную, умения излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 
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религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и понимание 

основ духовной традиции буддизма; 

- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных 

религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на 

основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование общекультурной 

эрудиции; 

- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 



 

 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия-наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. Будда и 

его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип 

ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. Отношение к природе. 

Отношение к природе. Буддийские учителя. Семья в буддийской культуре и её ценности. Творческие 

работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. 

Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские 

праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия-наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. 

Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и его крест. Пасха. Православное учение о человеке. 

Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. 

Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди 

блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божьем суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. 

Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия-наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухамад - основатель ислама. Начало 

пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные 

Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. 

Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в 

России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. 
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Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 

Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия-наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - 

главная книга иудаизма. Культура и религия. Тора - главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Мойше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе 

Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословение в 

иудаизме. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом - еврейский 

мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздник: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, 

Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 



 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. 

Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. 

Проектная деятельность. Род и семья - исток нравственных отношений. Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. 

Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. 

Жизнь человека- высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству 
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Тематическое планирование с указанием количества часов 4 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 

34 часа Модуль «Основы буддийской культуры» ______________  
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Россия - наша Родина 1ч 
2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1ч 
3 Будда и его учение 2ч 
4 Буддийский священный канон Трипитака 2ч 
5 Буддийская картина мира 2ч 
6 Добро и зло 1ч 
7 Принцип ненасилия 1ч 
8 Любовь к человеку и ценность жизни. 1ч 
9 Сострадание и милосердие. 1ч 

10 Отношение к природе 1ч 
11 Буддийские учители 1ч 
12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1ч 
13 Творческие работы учащихся 1ч 
14 Обобщающий урок 1ч 
15 Буддизм в России 1ч 
16 Путь духовного совершенствования 1ч 
17 Буддийское учение о добродетелях 2ч 
18 Буддийские символы 1ч 
19 Буддийские ритуалы и обряды 1ч 
20 Буддийские святыни 1ч 



 

 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

21 Буддийские священные сооружения 1ч 
22 Буддийский храм 1ч 
23 Буддийский календарь 1ч 
24 Буддийские праздники 1ч 
25 Искусство в буддийской культуре 1ч 
26 Любовь и уважение к Отечеству 1ч 
27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1ч 
28 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, иудаизма. 1ч 
29 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские светские семьи 1ч 
30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иудаизме, светской 

этике. 

1ч 

 ИТОГО 34ч 
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№ Название раздела Кол-во часов 
1 Россия - наша Родина 2ч 
2 Православная духовная традиция 2ч 
3 Что такое христианство 1ч 
4 Особенности восточного христианства 1ч 
5 Культура и религия 1ч 
6 Добро и зло в православной традиции 1ч 
7 Во что верят православные христиане 1ч 
8 Золотое правило нравственности 1ч 
9 Любовь к ближнему 1ч 

10 Милосердие и сострадание 1ч 
11 Отношение к труду 1ч 
12 Долг и ответственность 1ч 
13 Защита отечества 1ч 
14 Десять заповедей Божиих 1ч 
15 Заповеди блаженства 1ч 
16 Православие в России 2ч 
17 Православный храм и другие святыни 2ч 
18 Таинства православной церкви 1ч 
19 Древнейшие чудотворные иконы 1ч 
20 Молитва 1ч 
21 Православные монастыри 1ч 
22 Почитание святых в православной культуре 1ч 
23 Символический язык православной культуры: Храм 1ч 
24 Икона, фреска, картина 1ч 
25 Колокольные звоны и церковное пение 1ч 
26 Прикладное искусство 1ч 
27 Православные праздники 1ч 
28 Православный календарь 1ч 
29 Христианская семья и её ценности 1ч 
30 Итоговое повторение и обобщение 1ч 

 ИТОГО 34ч 



 

 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Россия - наша родина 1ч 
2 Колыбель ислама 1ч 
3 Пророк Мухаммад 3ч 
4 Хиджра 1ч 
5 Корран и Сунна 1ч 
6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников бога, в 

божественные писания, в Судный день, в предопределение) 

3ч 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5ч 
8 Творческие работы учащихся. 2ч 
9 История ислама в России 1ч 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и взаимопомощь, семья в 

исламе, родители и дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, ценность и 

польза образования 

7ч 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 2ч 
12 Праздники ислама 1ч 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1ч 
14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1ч 
15 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 

этики 
1ч 

16 Российские православные, буддийские, исламские, иудейские, светские семьи 1ч 
17 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иудаизме, светской 

этике. 

1ч 

 ИТОГО 34ч 
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№ Название раздела Кол-во часов 
1 Россия - наша Родина 1ч 
2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1ч 
3 Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля» 1ч 
4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1ч 
5 Патриархи еврейского народа 1ч 
6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1ч 
7 Исход из Египта 1ч 
8 Дарование Торы на горе Синай 1ч 
9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2ч 

10 Храм в жизни иудеев 1ч 
11 Назначение синагоги и её устройство 1ч 
12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1ч 
13 Молитвы и благословения в иудаизме 1ч 
14 Добро и зло 1ч 
15 Творческие работы учащихся 2ч 
16 Иудаизм в России 1ч 
17 Основные принципы иудаизма 2ч 
18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1ч 
19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1ч 
20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1ч 
21 Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и Традицией 1ч 
22 Еврейский календарь 1ч 
23 Еврейские праздники: их история и традиции 2ч 
24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа 1ч 
25 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1ч 
26 Любовь и уважение к Отечеству 1ч 
27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1ч 
28 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской 

этики 
1ч 

29 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи 1ч 
30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской 

этике 

1ч 

 ИТОГО 34ч 



 

 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Россия — наша Родина 1ч 
2 Культура и религия 2ч 
3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2ч 
4 Священные книги религий мира 2ч 
5 Хранители предания в религиях мира 1ч 
6 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2ч 
7 Человек в религиозных традициях мира 1ч 
8 Священные сооружения 2ч 
9 Искусство в религиозной культуре 2ч 
10 Творческие работы учащихся 2ч 
11 История религий в России 2ч 
12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2ч 
13 Паломничества и святыни 1ч 
14 Праздники и календари 2ч 
15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2ч 
16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1ч 
17 Семья 1ч 

18 Долг, свобода, ответственность, труд 1ч 
19 Любовь и уважение к Отечеству 1ч 
20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1ч 
21 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской 

этики 
1ч 

22 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи 1ч 
23 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике 1ч 

 ИТОГО 34ч 
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Модуль «Основы светской этики» 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Россия — наша Родина 1ч 
2 Что такое светская этика 1ч 
3 Культура и мораль 1ч 
4 Особенности морали 1ч 
5 Добро и зло 2ч 
6 Добродетели и пороки 2ч 
7 Свобода и моральный выбор человека 1ч 
8 Свобода и ответственность 1ч 
9 Моральный долг 1ч 

10 Справедливо сть 1ч 
11 Альтруизм и эгоизм 1ч 
12 Дружба 1ч 
13 Что значит быть моральным 1ч 
14 Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта» 2ч 
15 Род и семья - исток нравственных отношений в истории человечества 1ч 
16 Нравственный поступок 1ч 
17 Золотое правило нравственности 1ч 
18 Стыд, вина и извинение 1ч 
19 Честь и достоинство 1ч 
20 Совесть 1ч 
21 Нравственные идеалы 1ч 
22 Образцы нравственности в культуре Отечества 1ч 
23 Этикет 1ч 
24 Семейные праздники 1ч 
25 Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1ч 
26 Любовь и уважение к Отечеству 1ч 
27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1ч 
28 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской 

этики 
1ч 

29 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи 1ч 
30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике 2ч 

 ИТОГО 34ч 



 

 

 

Искусство 

Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 - 

4 классы: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификация 

по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественнотворческой 

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 (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- 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 
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художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный 

образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы 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 (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Планируемые результаты 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 



 

 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

- появиться способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

- установиться осознанное уважение и принятие традиций, форм культурноисторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально-ориентированный 

взгляд на мир; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

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

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Тема 1 класса - «Ты изображаешь, украшаешь, строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с 

разных художнических позиций наблюдать реальность. А также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, - рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 

различных художественных материалов. 

Тема 2 класса - «Искусство и ты». Художественное развитие ребёнка сосредотачивается на 
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способах выражения в искусстве чувств человека. На художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе - злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса - «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственновизуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Обучающийся узнает, какую роль играют искусства и 

каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и в селе, в театре и цирке, на празднике 

- везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса - «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному 

строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской красоте, как 

отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как 

многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить 

друг друга, а непохожая, иная красота помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь 

Программа состоит из четырёх разделов: «Ты учишься изображать», «Реальность и фантазия», 

«О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». 

Раздел 1. Ты учишься изображать. 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немного художник, и, рисуя, он учиться понимать окружающий 

его мир и других людей. Видеть - осмысленно рассматривать окружающий мир - надо учиться, и это 

очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объёме. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных особенностей. 



 

 

Раздел 2. Ты украшаешь. 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения - мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумаго-

пластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Раздел 3. Ты строишь. 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и её роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 

Первичные опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в пространстве и 

на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создаёт. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие в природе. 

Художественно-образное восприятие мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс 

Искусство и ты 

Программа состоит из четырёх разделов: «Как и чем работает художник», «Реальность и 

фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». 
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Раздел 1. Как и чем работает художник. 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые в своей работе использует 

художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер 

различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль чёрной и белой 

красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Раздел 2. Реальность и фантазия. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, 

и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребёнка через общение с природой. 

Раздел 3. О чём говорит искусство. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает, строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного 

образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. 

Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Раздел 4. Как говорит искусство 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: тёплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. 

Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и 

чувств художника. 



 

 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

Программа состоит из четырёх разделов: «Искусство в твоём доме», «Искусство на улицах твоего 

города», «Художники и зрелище», «Художник и музей». 

Раздел 1. Искусство в твоём доме. 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В 

чём состоит этот труд художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или 

деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - 

взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный 

мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в 

роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребёнка. В 

итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было и самого 

дома. 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города. 

Деятельность художника на улицах города (села). Знакомство с искусством начинается с родного 

порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

Разнообразие проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев- Мастеров 

в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры 

- памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающий художественный облик города. 

Раздел 3. Художник и зрелище. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. 
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Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство - 

необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 

(плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ 

детей. 

Раздел 4. Художник и музей. 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это всё прикладные виды работы 

художника. А ещё художник создаёт произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нём и 

выражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Знакомство с музеем 

родного города. Участие художника в организации музея. 

4 класс 

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

Программа состоит из четырёх разделов: «Истоки родного искусства», «Древние города нашей 

земли», «Каждый народ - художник», «Искусство объединяет народы». 

Раздел 1. Истоки родного искусства. 

Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, 

красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. 



 

 

Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика 

труда и празднества. 

Раздел 2. Древние города нашей земли. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. 

Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры 

храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при 

формировании образа. 

Раздел 3. Каждый народ - художник. 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве 

мира. Художественная культура - это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа 

народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

Раздел 4. Искусство объединяет народы. 

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех 

народов понимании красоты и безобразия коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 
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материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, утверждать 

добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь 

человека. Искусство передаёт опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

1 класс - 1 час в неделю; 33 недели; в год - 33 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Ты учишься изображать 9 ч 
2 Ты украшаешь 8 ч 
3 Ты строишь 11 ч 
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 ч 

 ИТОГО 33ч 

2 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Как и чем работает художник? 8 ч 
2 Реальность и фантазия 7 ч 
3 О чём говорит искусство 11 ч 
4 Как говорит искусство 8 ч 

 ИТОГО 34ч 



 

 

 

 

Музыка. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной. 1 - 4 

классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

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 ограниченном 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 

3 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Искусство в твоём доме 8 ч 
2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 
3 Художник и зрелище 11 ч 
4 Художник и музей 8 ч 

 ИТОГО 34ч 

4 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства 8 ч 
2 Древние города нашей земли 7 ч 
3 Каждый народ - художник 11 ч 
4 Искусство объединяет народы 8 ч 

 ИТОГО 34ч 
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деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоения 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 её 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 её содержания, в устной и письменной форме; 

- овладениями 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. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкальнотворческой 

деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном 

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 музыкальнотворческой 

деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё 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. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научиться: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая своё 

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 учебного предмета 



 

 

В программе заложены три содержательные линии курса. 

Первая линия - «Музыка в жизни человека» - обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки: 

- песенность, мелодия, песня, отечественные музыкальные традиции; 

- историческое прошлое в музыкальных сочинениях; 

- сочинения отечественных композиторов о Родине, природе, людях. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, контата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое пошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Вторая линия - «Основные закономерности музыкального искусства»: 

- музыка как выражение эмоций и мыслей человека; 

- интонация - источник музыкальной речи; 

- средства музыкальной выразительности; 

- формы построения музыки (куплет, припев); 

- элементы нотной грамоты, нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.) 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. Третья линия - 

«Музыкальная картина мира»: 

- исполнительские коллективы (хоровые, симфонические); 

- музыка для детей; 

- различные виды музыки (вокальная, инструментальная); 

- певческие голоса: детские, женские, мужские; 

- выдающиеся исполнительские коллективы. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Тематическое планирование с указанием 



 

 

количества часов 

 

 

 

1 класс - 1 час в неделю; 33 недели; в год - 33 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Музыка вокруг нас 16ч 
2 Музыка и ты 17ч 

 ИТОГО 33ч 

2 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Россия-Родина моя. 3ч 
2 День, полный событий. 6ч 
3 «О России петь - что стремиться в храм». 5ч 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4ч 
5 В музыкальном театре. 5 ч 
6 В концертном зале. 5ч 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6ч 

 ИТОГО 34ч 

3 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Россия-Родина моя. 5ч 
2 День, полный событий. 4ч 
3 «О России петь - что стремиться в храм». 4ч 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 
5 В музыкальном театре 6ч 
6 В концертном зале 6ч 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5ч 

 ИТОГО 34ч 
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Технология 

Технология. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 - 4 классы: Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 

4 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Россия-Родина моя 3ч 
2 «О России петь - что стремиться в храм» 4ч 
3 День, полный событий 6ч 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3ч 
5 В концертном зале 5ч 
6 В музыкальном театре 6ч 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7ч 

 ИТОГО 34ч 



 

 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, 

выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять 

известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно - преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживание; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений 

для творческого решения несложных конструкторских, художественно - конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

художественно- конструкторских задач. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 1-го 

года обучения 

Личностные результаты 

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 
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(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 результаты 

Регулятивные УУД 

- принимать цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность деятельности 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 обучающимися давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся 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); 

- 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: 

Обучающийся научиться: 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о (науровне представлений): 

- роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека 

и природе как источнике его вдохновения; 

- отражении форм и образов природ в работах мастеров художников; о разнообразных предметах 

рукотворного мира; 

- профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийся 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. 
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Обучающийся 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. 

Обучающийся будет уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных 

изделий: экономно размечать по шаблону, сгибанием; точно резать ножницами; соединять изделия с 

помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- соблюдать правила безопасности и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтрол с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся будет знать о: 

- детали как составной части изделия; 

- конструкциях разборных и неразборных; 

- неподвижном клеевом соединении деталей. 



 

 

Обучающийся будет уметь: 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» 

к концу 2-го года обучения 

Личностные результаты 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

- объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится 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 совместно с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 
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- определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

- наблюдать конструкции и образы 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 декоративноприкладных 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 (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

- 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. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научиться: 

- вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

- выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 



 

 

Обучающийся 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. 

Обучающийся будет уметь : 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Обучающийся будет знать : 

- обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

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; 
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- названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Обучающийся 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 

Обучающийся будет знать о: 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличия макета от модели. 

Обучающийся 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 

известными способами. 

Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: назначении персонального компьютера. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 3-го 

года обучения 

Личностные результаты 

Обучающийся 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 результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 про-цессе наблюдений, рассуждений и 
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обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научиться: 

- 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 результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о (науровне представлений): 

- характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся 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). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Обучающийся будет знать: 

- названия и свойства наиболее распространённых искус-ственных 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). 

Обучающийся будет иметь представление о: композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объёме; традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Обучающийся будет уметь (под контролем учителя): 

- 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; 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся будет знать: простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся будет знать: названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; основные правила безопасной работы на 

компьютере. 
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Обучающийся будет иметь общее представление о: назначении клавиатуры, приёмах 

пользования мышью. 

Обучающийся 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. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 4-го 

года обучения 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- 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 результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся 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), выбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); - предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

- 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 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

- 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: 

Обучающийся научиться: 

- 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 человека, пытаться 

договариваться; 
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- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном поиске решения проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Обучающийся 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 (все основные); 

- варианты строчки косого и прямого стежка, их назначение; 

- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся будет иметь представление: 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

- об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

- о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

- о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

- о художественных техниках (в рамках изученного материала). 

Обучающийся 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 

Обучающийся будет знать простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
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конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся будет иметь общее представление об использовании компьютеров в различных 

сферах жизни и деятельности человека. 

Обучающийся будет знать названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Обучающийся 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, PowerPoint. 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и трудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека, разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Работа в малых группах, 



 

 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель, подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах и их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе; анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделий; внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, 

лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, 

резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отдела изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение читать инструкционную или технологическую карты и изготавливать 

изделия с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
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Назначение линии чертежа (контур. Линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

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, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

1 класс - 1 час в неделю; 33 недели; в год - 33 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Природная мастерская 7ч 
2 Пластилиновая мастерская 4ч 
3 Бумажная мастерская 16ч 
4 Текстильная мастерская 6ч 

 ИТОГО 33ч 

2 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Художественная мастерская 10ч 
2 Чертёжная мастерская 7ч 
3 Конструкторская мастерская 9ч 
4 Рукодельная мастерская 8ч 

 ИТОГО 34ч 



 

 

 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа. 1—4 классы: учебно-методическое пособие / Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего на курс - 405 часов. Предмет изучается: 

в 1 классе - 99 часов в год, во 2 - 4 классах - 102 часа в год (при 3ч. в неделю). Планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

3 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Информационная мастерская 4ч 

2 Мастерская скульптора 4ч 
3 Мастерская рукодельниц 9ч 
4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 12ч 
5 Мастерская кукольника 5ч 

 ИТОГО 34ч 

4 класс - 1 час в неделю; 34 недели; в год - 34 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Информационный центр 4ч 
2 Проект «Дружный класс» 3ч 
3 Студия «Реклама» 4ч 
4 Студия «Декор интерьера» 5ч 
5 Новогодняя студия 3ч 
6 Студия «Мода» 8ч 
7 Студия «Подарки» 3ч 
8 Студия «Игрушки» 4ч 

 ИТОГО 34ч 
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У обучающихся будет сформировано: положительное отношение к урокам физической 

культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

- понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

- использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словаре учебника; 

- различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

- определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

- различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

- характеризовать основные физические качества; 

- группировать народные игры по национальной принадлежности; 

- устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, 

о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

- рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

- различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

- называть основные способы передвижений человека; 

- рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

- определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

- называть основные физические качества человека; 
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- определять подвижные и спортивные игры; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять различные виды ходьбы; 

- выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом на 

90°; 

- прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

- метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

- выполнять перекаты в группировке; 

- лазать по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

- перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

- выполнять танцевальные шаги; 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъёмы на 

небольшой склон, выполнять повороты переступанием; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

- определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

- рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

- различать подвижные и спортивные игры; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

- выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

- играть в подвижные игры во время прогулок. 

2 класс 



 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы : 

- положительное отношение к урокам физической культуры; 

- понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

- положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

- уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

- рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских 

играх; о физическом развитии человека; 

- называть меры по профилактике нарушений осанки; 

- определять способы закаливания; 

- определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять различные виды ходьбы; 

- выполнять различные виды бега; 

- выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 

- прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

- метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

- выполнять кувырок вперёд; 

- выполнять стойку на лопатках; 

- лазать по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
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- перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

- выполнять танцевальные шаги; 

- передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, 

выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

- рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских 

игр; 

- определять влияние закаливания на организм человека; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

определённых физических качеств; 

- выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

- анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством 

учителя); 

- вносить коррективы в свою работу. 



 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 
- организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

- различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

- характеризовать основные физические качества; 

- группировать игры по видам спорта; 

- устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря; 

- сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 
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характера человека; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы : 

- уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

- понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

- уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- понимания ценности человеческой жизни; 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

- понимания физической культуры и здоровьякак факторов успешной учёбы и социализации; 

- самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

- понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах); 

- способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, 

упорство в развитии физических качеств; 

- понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

- саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

Предметные результаты 



 

 

Учащиеся научатся: 

- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

            - рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

- понимать значение физической подготовки; 

- определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

- выполнять соревновательные упражнения; 

- руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на развитие 

физических качеств; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять различные виды ходьбы и бега; 

- выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

- выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

- метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность; 

- выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять «мост» из 

положения лёжа на спине; 

- перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

- выполнять танцевальные шаги; 

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в основной и 

низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», «ёлочкой », выполнять торможение «плугом», выполнять 

повороты переступанием на месте и в движении; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять элементы спортивных игр; 

- измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

- определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

- соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 
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- понимать влияние закаливания на организм человека; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

определённых физических качеств; 

- выполнять комбинации из элементов акробатики; 

- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

- продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь правилами; 

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

- самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения (под 

руководством учителя); 

- участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и 

в спортивных играх; 

- соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 



 

 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту 

телосложения и осанки; 

- организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря; 

- различать виды физических упражнений, виды спорта; 

- сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

- устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

- устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием 

человека; 

- сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

- соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их; 

- устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах 

организма и физической нагрузкой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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- рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси, о 

достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, для 

личного здоровья; 

- задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

- понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического); 

- понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры и здоровья как факторов 

успешной учёбы и социализации; 

- уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта; 

- самостоятельность в выполнении личной гигиены; 

- понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 



 

 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах); 

- способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

- понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, величиной 

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

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

- стремления к совершенствованию физического развития; 

- саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

- рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII—XIX вв.; 

- понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких; 

- понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям; 

- составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, 

основываясь на правилах; 

- рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

- выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; 

- выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с бокового 

разбега способом «перешагивание»; 

- метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность; 

- выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из 

положения лёжа на спине; 
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- преодолевать препятствие высотой до 100 см; 

- выполнять комплексы ритмической гимнастики; 

- выполнять вис согнувшись, углом; 

- передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять 

спуски в основной и низкой стойке, подъём «лесенкой», «ёлочкой», торможение «плугом», «упором», 

выполнять повороты переступанием на месте и в движении; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять элементы спортивных игр; 

- измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под 

влиянием занятий физической культурой; 

- называть нетрадиционные виды гимнастики; 

- определять способы регулирования физической нагрузки; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

определённых физических качеств; 

- выполнять комбинации из элементов акробатики; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики; 

- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок; 

- играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 



 

 

- планировать свои действия во время подвижных игр; 

- следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и 

последовательности стандартных действий; 

- руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической культуры; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации (под руководством учителя); 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и 

в спортивных играх; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

- выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту 

телосложения и осанки. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

- устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах 

организма и физической нагрузкой; 

- различать виды упражнений, виды спорта; 

- устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием 

человека; 
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- сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

- соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя справочно-

энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

- анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных 

играх; 

- сопоставлять физическую культуру и спорт; 

- понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

            - различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., о 

достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

- дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для 

организации работы в команде; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 



 

 

Сводная таблица нормативных оценок уровня физической подготовленности 
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учащихся 1 - 4 классов: 
Возраст Мальчики Девочки 

Уровень подготовленности 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 1000 м (мин, с) 
8 5,36 и ниже 5,37 - 8,30 8,31 и выше 5,50 и ниже 5,51 - 8,50 8,51 и выше 
9 5,16 и ниже 5,17 - 8,15 8,16 и выше 5,40 и ниже 5,41 - 8,40 8,41 и выше 

10 5,00 и ниже 5,01 - 8,00 8,01 и выше 5,30 и ниже 5,31 - 8,30 8,31 и выше 
Челночный бег 3 х 10 м 

6 10,2 и ниже 11,2 - 10,8 11,8 и выше 10,8 и ниже 11,6 - 11,0 12,1 и выше 
7 9,9 и ниже 10,8 - 10,3 11,2 и выше 10,2 и ниже 11,3 - 10,6 11,7 и выше 
8 9,1 и ниже 10,0 - 9,5 10,4 и выше 9,7 и ниже 10,7 - 10,1 11,2 и выше 
9 8,8 и ниже 9,9 - 9,3 10,2 и выше 9,3 и ниже 10,3 - 9,7 10,8 и выше 

10 8,6 и ниже 9,5 - 9,0 9,9 и выше 9,1 и ниже 10,0 - 9,5 10,4 и выше 
 Подтягивания (кол- во раз) Вис (с) 

6 3 и выше 2 1 и ниже 10 и выше 4 - 9 3 и ниже 
7 4 и выше 2 - 3 1 и ниже 12 и выше 5 - 11 4 и ниже 
8 5 и выше 3 - 4 2 и ниже 14 и выше 7 - 13 6 и ниже 
9 6 и выше 3 - 5 2 и ниже 16 и выше 8 - 15 7 и ниже 

10 7 и выше 4 - 6 3 и ниже 18 и выше 9 - 17 8 и ниже 
Подъём туловища за 30 с (кол- во раз) 

6 17 и выше 9 - 16 8 и ниже 16 и выше 8 - 15 7 и ниже 
7 18 и выше 9 - 17 8 и ниже 17 и выше 9 - 16 8 и ниже 
8 19 и выше 10 - 18 9 и ниже 17 и выше 9 - 16 8 и ниже 
9 20 и выше 10 - 19 9 и ниже 18 и выше 9 - 17 8 и ниже 

10 21 и выше 11 - 20 10 и ниже 18 и выше 9 - 17 8 и ниже 
Наклон вперёд из седа ноги врозь (см) 

6 6 и выше 3 - 5 2 и ниже 11 и выше 6 - 10 5 и ниже 
7 7 и выше 4 - 6 3 и ниже 12 и выше 6 - 11 5 и ниже 
8 8 и выше 4 - 7 3 и ниже 12 и выше 6 - 11 5 и ниже 
9 9 и выше 5 - 8 4 и ниже 13 и выше 7 - 12 6 и ниже 

10 0 и выше 5 - 9 4 и ниже 14 и выше 7 - 13 6 и ниже 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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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 приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) «мост» из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

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 гимнастический козёл. 

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. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
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поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках 

и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 



 

 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 
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лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 

плавания. 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 



 

 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); 

отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 

"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической 

стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, 

приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в 

движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как 

лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание 

на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; 



 

 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; 

упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом 

вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного 

диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из 

руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; 

удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений : построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным 

на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание 

в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте 

кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по 

одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 
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ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 

см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой 

на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель 

(мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча 

перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; 

броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг 

различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 

г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной 

высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с 

предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 

набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 

заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

В связи с климатическим условиями изменен порядок выдачи разделов «Лыжная подготовка и 

подвижные игры на воздухе» и «Гимнастика с основами акробатики». Раздел «Гимнастика с основами 



 

 

акробатики» условно разделён на 2 части. Вторая часть раздела выдаётся после лыжной подготовки. 

Разделы «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» изучаются в 

рамках основных разделов программы: «Лёгкая атлетика и подвижные игры», «Гимнастика с основами 

акробатики», «Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе», «Легкая атлетика и подвижные 

игры». 

 

 

2 класс 

1 класс 
№ Название раздела Кол-во 

часов 
1 Лёгкая атлетика и подвижные игры 34ч 
1.1 Знания о физической культуре 7 
1.2 Способы физкультурной деятельности 1 
1.3 Лёгкая атлетика и подвижные игры 27 
2 Гимнастика с основами акробатики 16ч 
2.1 Знания о физической культуре 1 
2.2 Способы физкультурной деятельности 4 
2.3 Гимнастика с основами акробатики 11 
3 Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе 16ч 

3.1 Знания о физической культуре 2 
3.2 Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе 14 

 ИТОГО 66 ч 
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3 класс 

№ Название раздела Кол-во 
часов 

1 Лёгкая атлетика и подвижные игры 36ч 
1.1 Знания о физической культуре 4 
1.2 Способы физкультурной деятельности 3 
1.3 Лёгкая атлетика и подвижные игры 29 
2 Гимнастика с основами акробатики 16ч 
2.1 Знания о физической культуре 2 
2.2 Гимнастика с основами акробатики 14 
3 Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе 16ч 
3.1 Знания о физической культуре 1 
3.2 Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе 15 

 ИТОГО 68 ч 



 

 

 

4 класс 

 

№ Название раздела Кол-во 
часов 

1 Лёгкая атлетика и подвижные игры 36ч 
1.1 Знания о физической культуре 2 
1.2 Способы физкультурной деятельности 1 
1.3 Физкультурно -оздоровительная деятельность 1 
1.4 Лёгкая атлетика и подвижные игры 32 
2 Гимнастика с основами акробатики 16ч 
2.1 Способы физкультурной деятельности 1 
2.2 Физкультурно -оздоровительная деятельность 1 
2.3 Гимнастика с основами акробатики 14 
3 Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе 16ч 
3.1 Знания о физической культуре 1 
3.2 Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе 15 

 ИТОГО 68 ч 

№ Название раздела Кол-во 
часов 

1 Лёгкая атлетика и подвижные игры 37ч 
1.1 Знания о физической культуре 4 
1.2 Физкультурно -оздоровительная деятельность 1 
1.3 Лёгкая атлетика и подвижные игры 32 
2 Гимнастика с основами акробатики 16ч 
2.1 Способы физкультурной деятельности 1 
2.2 Физкультурно -оздоровительная деятельность 1 
2.3 Гимнастика с основами акробатики 14 
3 Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе 15ч 
3.1 Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе 15 

 ИТОГО 68 ч 
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Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева 1 - 4 

классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения обучающимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

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

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 



 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
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качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Планируемые результаты 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре обучающиеся первого 

класса должны: 

Иметь представления: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности человека; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки. 

Уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения. 

 _____ Демонстрировать уровень физической подготовленности: _____________________________  



 

 

 

2 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая 

культура” обучающиеся второго класса должны: 

Иметь представления: 

- об истории первых Олимпийских игр; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- о правилах использования закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на формирование 

правильной осанки. 

Уметь: 

- измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки, 

- выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия. 

 _____ Демонстрировать уровни физической подготовленности: ______________________________  

Контрольное упражнение Уровень 

Высокий (5 

баллов) 
Средний (4 

балла) 
Низкий (3 

балла) 
Высокий (5 

баллов) 
Средний (4 

балла) 
Низкий (3 

балла) 
Мальчики Девочки 

Подтягивание, кол-во раз в 

висе стоя (м), лежа (д) 

11 - 12 9 - 10 7 - 8 9 - 10 7 - 8 5 - 6 

Прыжок в длину с места, см 118 - 120 115 - 117 105 - 114 116 - 118 113 - 115 95 - 112 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 - 6,0 6,7 - 6,3 7,2 - 6,8 6,3 - 6,1 6,7 - 6,4 7,2 - 6,8 
Бег 1000 м Без учета времени 
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- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

- об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол. 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

- проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем; 

- составлять правила элементарных соревнований по выявлению лучших результатов в 

Контрольное упражнение Уровень 

Высокий (5 

баллов) 
Средний (4 

балла) 
Низкий (3 

балла) 
Высокий (5 

баллов) 
Средний (4 

балла) 
Низкий (3 

балла) 
Мальчики Девочки 

Подтягивание, кол-во раз в 

висе стоя (м), лежа (д) 

14 - 16 8 - 13 5 - 7 13 - 15 8 - 12 5 - 7 

Прыжок в длину с места, см 143 - 150 128 - 142 119 - 127 136 - 146 118 - 135 108 - 117 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 - 5,8 6,7 - 6,1 7,0 - 6,8 6,2 - 6,0 6,7 - 6,3 7,0 - 6,8 
Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая 

культура” учащиеся третьего класса должны: 

Иметь представления: 

- о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси; 



 

 

развитии силы, быстроты и координации. 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

 

4 класс 

По окончании начальной школы обучающиеся должны уметь: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 

в жизни человека; 

- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовленности человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

выполнения физических упражнений. 
 _______ Демонстрировать уровни физической подготовленности: 

Контрольное упражнение Уровень 

Высокий (5 

баллов) 
Средний (4 

балла) 
Низкий (3 

балла) 
Высокий (5 

баллов) 
Средний (4 

балла) 
Низкий (3 

балла) 
Мальчики Девочки 

Подтягивание, кол-во раз в 

висе стоя (м), лежа (д) 

18 - 20 15 - 17 12 - 14 18 - 20 15 - 17 12 - 14 

Прыжок в длину с места, см 150 - 160 131 - 149 120 - 130 143 - 152 126 - 142 115 - 125 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 - 5,6 6,3 - 5,9 6,6 - 6,4 6,3 - 6,0 6,5 - 5,9 6,8 - 6,6 
Ходьба на лыжах 1 км (мин.с) 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 
Бег 1000 м Без учета времени 
Плавание Проплыть 25 м без учета времени любым способом 
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учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

- организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Демонстрировать уровни физической подготовленности: 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

В I классе школьники осваивают различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, 

лазанья и ползанья; разучивают комплексы упражнений утренней гимнастики и физкульминуток, 

комплексы для формирования и укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы, 

быстроты и выносливости. Важной особенностью содержания обучения является освоение 

первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и проведения. 

Во 2 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых 

двигательных действий, применяемых в гимнастике, легкой атлетике и спортивных играх. Вместе с 

тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам общеразвивающих физических упражнений 

разной функциональной направленности, подвижным играм, ориентированным на 

Контрольное упражнение Уровень 

Высокий (5 

баллов) 
Средний (4 

балла) 
Низкий (3 

балла) 
Высокий (5 

баллов) 
Средний (4 

балла) 
Низкий (3 

балла) 
Мальчики Девочки 

Подтягивание, кол-во раз в 

висе стоя (м), лежа (д) 

20 - 22 17 - 19 14 - 16 18 - 20 15 - 17 12 - 14 

Прыжок в длину с места, см 160 - 165 150 - 159 145 - 149 150 - 155 140 - 149 130 - 139 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 - 5,6 6,3 - 5,9 6,6 - 6,4 6,3 - 6,0 6,5 - 5,9 6,8 - 6,6 
Бег 60 м (с) 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 
Ходьба на лыжах 1 км (мин.с) 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
Бег 1000 м Без учета времени 
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совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

В 3 классе увеличивается объем физических упражнений повышенной координационной 

сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и акробатики, лыжных гонок, 

футбола, волейбола и баскетбола), прикладных физических упражнений с использованием 

спортивного инвентаря и оборудования. 

В 4 классе, на завершающем этапе начального образования, содержание обучения 

усложняется. Это проявляется, прежде всего, в том, что школьники должны теперь осваивать не 

отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты двигательной деятельности. Так, по 

разделам «Футбол» и «Баскетбол» играть по упрощенным правилам. В содержание других разделов 

программы вводятся новые упражнения, требующие относительно высокого уровня технического 

исполнения. 

Тема «Техника безопасности при занятиях базовыми видами спорта» включена в Раздел 

1 настоящей программы. 

Развитие основных физических качеств: силы, гибкости и равновесия включено в темы раздела 

«Гимнастика», быстроты и выносливости - в раздел «Легкая атлетика»; игры и занятия в зимнее 

время, катание на санках - в раздел «Лыжные гонки». 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий физическими 

упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

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, выносливости, гибкости, координации. 

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 развития 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 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 ноги вперёд. Опорный прыжок с разбега 
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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 на 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 неподвижную мишень 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 игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию 

движений. На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах; игры, включающие упражнения на выносливость и координацию 

движений. Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: 

подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 



 

 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), 

прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, седах); 

жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие (например, 

«ласточка» на широкой или ограниченной опоре с фиксацией положения); жонглирование мелкими 

предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля 

с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение правым и левым боком, 

вперёд и назад). Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики прохождения раздела, посвящённого 

двигательным действиям и навыкам. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 
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на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес 

гантелей, эспандеры, резиновые бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа, 

согнувшись; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой, на месте вверх и с 

поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперёд толчком одной и двумя о гимнастический мостик; 

комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы избирательной 

направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной и двух ногах, поочерёдно на правой и левой. Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе, ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление 

препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на 15 - 20 см); передача 



 

 

набивного мяча (1 -2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание 

набивных мячей (1 -2 кг) одной и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте и с продвижением вперёд (правым и левым боком) с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на 

горку из матов и последующее спрыгивание с неё. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме умеренной 

интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 

"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической 

стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, 

приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в 

движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как 
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лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание 

на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; 

упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом 

вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп. Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание 

мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 

подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча 

об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его 

на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну 

с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу 

ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, 

ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и перестроения: 

выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс 



 

 

стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; 

повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по 

одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 

360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки 

в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой 

на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель 

(мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча 

перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; 

броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг 

различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15 -20 см; поворот кругом переступанием на 

г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной 

высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с 
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предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 

набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1 -2 секунды; полоса препятствий из 5-6 

заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Тематическое планирование с указанием количества часов  _____________________________ 1 

класс - 3 часа в неделю; 33 недели; в год - 99 часов __________________________________________  

 

 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре 3 
2 Способы физкультурной деятельности 4 
3 Физическое совершенствование 92 

3.1 Подвижные и спортивные игры. 38 
3.2 Гимнастика с основами акробатики 18 
3.3 Легкая атлетика. 18 
3.4 Лыжные гонки. 18 

 ИТОГО 99ч 

2 класс - 3 часа в неделю; 34 недели; в год - 102 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре 4 
2 Способы физкультурной деятельности 6 
3 Физическое совершенствование. 92 

3.1 Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики 24 
3.2 Легкая атлетика. 23 
3.3 Подвижные и спортивные игры. 24 
3.4 Лыжные гонки. 21 

 ИТОГО 102ч 



 

 

 

 

Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: обеспечение 

благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной нагрузки обучающихся; улучшение 

условий для развития ребенка; учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программы курсов внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 41 дополняют и обогащают 

урочную систему новыми формами. К ним относятся: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

3 класс - 3 часа в неделю; 34 недели; в год - 102 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре 4 
2 Способы физкультурной деятельности 6 
3 Физическое совершенствование 92 

3.1 Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 24 
3.2 Легкая атлетика. 22 
3.3 Лыжные гонки. 19 
3.4 Спортивные игры. 27 

 ИТОГО 102ч 

4 класс - 3 часа в неделю; 34 недели; в год - 102 часа 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 4 
2 Способы физкультурной деятельности 6 
3 Физическое совершенствование 92 

3.1 Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 14 
3.2 Легкая атлетика. 26 
3.3 Лыжные гонки. 21 
3.4 Подвижные игры. 31 

 ИТОГО 102ч 
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Предлагаемые программы курсов внеурочной деятельности носят интегрированный характер и 

включают в себя несколько направлений внеурочной деятельности. 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Учусь говорить правильно» 

Программа внеурочной деятельности направлена на обеспечение коррекции речевых 

недостатков младших школьников. 

Целевая аудитория: обучающиеся с речевыми нарушениями 1 класса. 

Программа курса реализуется в нескольких обязательных направлениях внеурочной 

деятельности, приоритетное из которых - социальное. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Показатели динамики правильного развития устной речи 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

- умение правильно произносить звуки речи; 

- различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие; 

- определять количество и последовательность звуков в слове; 

- сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

- делить слова на слоги, определять место ударения в слове и т.д. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов; 

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

предложении; 

- понимать и различать признаки текста, предложения, словосочетания, отдельного слова, 



 

 

слога. 

В связной речи: 

- правильно выбирать языковые средства для устного общения; 

- соблюдать правила устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- владеть диалогической формой речи, выражать собственное мнение и аргументировать 

его; 

- владеть устными монологическими высказываниями на определенную тему. 

В содержании логокоррекционной работы также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общих умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Личностные результаты: 

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия 

(положительное отношение к школе, логопедическим занятиям, способность адекватно судить 

о причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, стараниями, трудолюбием); 

- повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому); 

- формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой деятельности 

(быть полезным обществу); 

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

окружающих людей (справедливости, правдивости); 

- формирование моральной самооценки (развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения); 

- развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

- развитие эмпатии и сопереживания; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
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художественной литературой и произведениями искусства. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- преодоление импульсивности, непроизвольности; 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, исправлять допущенные 

ошибки; 

- умение адекватно воспринимать оценки; 

- умение различать трудность и сложность задания; 

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей. 

- умение самостоятельно формулировать познавательную цель на следующее занятие; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и заданий; 

- ориентация в возможностях информационного поиска (справочник, словарь) и умение 

использовать эти ресурсы в сотрудничестве со взрослым или самостоятельно; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с 

задачами общения и нормами родного языка; 

- умение излагать свое сообщение в письменной речи; 

- умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и явлений. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

- владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

- эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

- умение слушать собеседника; 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-то предмет или вопрос и 

уважение иной точки зрения; 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Формы занятий: применяемые в практике учителя-логопеда в рамках коррекционной 

деятельности: практическое занятие (игры, упражнения); иллюстрирование; объяснения, разъяснения, 

рассказ, инструкция, беседа. 

1. В мире звуков. Звуки речи как «материал языка», их отличие от других звуков. Что такое речь? 

Для чего служит человеческая речь. Психогимнастика. Как устроен речевой аппарат. Логопедическая 

гимнастика. Речевая зарядка. 

2. Путешествие в волшебную Страну звуков. Звуки и слова. Связаны ли между собой звуки и 

смысл? «Ротосмыкатели» и «ротораскрыватели». Почему мы так говорим? Такие разные гласные и 

согласные (как различаем). Особенности артикуляции. «Веселые звуковички». 

3-4. В гостях у гласных звуков. Правильная артикуляция. Развитие слухового распознавания 

звуков. Формирование навыков выделения отдельных звуков в контексте слова. Смыслоразличительная 

роль гласных. Из чего строятся слова? Звукопись как прием художественной речи. 

1. Согласные звуки. Почему согласный? Из чего строятся слова? Различение звуков по 

артикуляторным и акустическим признакам. Развитие зрительного восприятия, памяти. 

2. Фабрика речи. Встречи с Мастером Ударения. Слогообразующая роль гласных. Собираем 

слова. Правильное ударение и произношение слов. Смыслоразличительная роль ударения. Развитие 

наблюдательности, образной памяти, мышления. 
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3. В гостях у Звукознайкина. Звуковые модели. Учимся говорить правильно! Подскажи словечко! 

Обучение классификации, по какому- либо признаку. Развитие произвольного внимания, оперативной 

памяти. 

8- 9. Приключения звука С. Трудный звук, ты наш друг! Развитие фонематического 

восприятия. Учимся говорить правильно! Автоматизация. Предложение. 

10- 11. Встречи со звуком З. Развитие слухового внимания и памяти. Звуко-слоговой анализ и 

синтез. Построение звуковых моделей. Учимся говорить правильно! Предложение. 

12- 13. Увлекательные истории звуков З - ЗЬ. Дифференциация звуков. У нас в гостях 

Бабушка - Загадушка. Анализ словесного состава предложения. Развитие воображения. Составление 

загадок - описаний. Решение проблемных вопросов. Чтение слов с пропущенными буквами. 

14-15. Увлекательные истории звуков С - СЬ. Дифференциация звуков. У нас в гостях Бабушка - 

Загадушка. Анализ словесного состава предложения. Развитие воображения. Составление загадок - 

описаний. Решение проблемных вопросов. Чтение слов с пропущенными буквами. 

16-17. В гостях у звука Ц. Трудный звук, ты наш друг! Словотворчество детей. Анализ 

словесного состава предложения. Установление ситуативных связей. Сказка «Цыпленок Цып». 

Согласование существительных с глаголами. Стихи. Чистоговорки. 

18-19. Встречи со звуком Ш. Характеристика звука по артикуляционным и акустическим 

признакам. Анализ и синтез слов. Построение звуковых моделей. Подбор рифм. Стихи, чистоговорки. 

Скороговорки. Сказка «Как Мыша шалил» Г. Юдин. 

20- 21.Встречи со звуком Ж. Страна Жужжандия. Звуко-слоговой анализ и синтез. 

Построение звуковых моделей. Развитие зрительного внимания. Анализ словесного состава 

предложения. Стихи. Чистоговорки. Скороговорки. 

22-23. В гостях у Жужжалочки. Развитие фонематических представлений. Предложение. 

Согласование существительных с прилагательными. Связная речь. 

24-25. В гостях у Шипелочки. Развитие фонематических представлений. Предложение. 



 

 

Согласование существительных с прилагательными. Связная речь. 

26-27. День рождения звука Р. «Волшебные заклинания». Слово. Предложение. Подбор 

антонимов. 

28. В гости к звуку Рь. Развитие функции языкового анализа и синтеза. Словообразование. 

Сочинение чистоговорок. Подбор рифм. 

29- 30. Встречи со звуками Л и Ль. Развитие фонематических представлений. Работа над 

ударным слогом. Проблемные ситуации. Словотворчество. Развитие связной речи. 

31. Поле чудес. Праздник звуков. Дидактические игры и задания. 

32. Веселые скороговорки. Развитие ассоциаций. Аналогии. Конкурс «Веселые скороговорки». 

«АБВГДейка». 

33. Заключительное занятие «Лесная школа». Игра «Дорога в школу». «Секреты правильной 

речи». 
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Тематическое планирование 
№ Разделы и темы занятий Количество часов 

  Теоретические Практические 
  занятия занятия 

1 В мире звуков. 1  

2 Путешествие в волшебную Страну звуков. 1  

3-4 В гостях у гласных звуков. 2  

5 Согласные звуки. 1  

6 Фабрика речи. 1  

7 В гостях у Звукознайкина. 1  

8-9 Приключения звука С. 2  

10-11 Встречи со звуком З. 2  

12-13 Увлекательные истории звуков З - ЗЬ. 2  

14-15 Увлекательные истории звуков С - СЬ. 2  

16-17 В гостях у звука Ц. 2  

18-19 Встречи со звуком Ш. 2  

20-21 Встречи со звуком Ж. 2  

22-23 В гостях у Жужжалочки. 2  

24-25 В гостях у Шипелочки. 2  

26-27 День рождения звука Р. 2  

28 В гости к звуку Рь. 1  

29-30 Встречи со звуком Л. 2  

31 Поле чудес. Праздник звуков. 1  

32 Веселые скороговорки. 1  

33 Заключительное занятие. 1  

 Итого 33  



 

 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Цветок здоровья» 
Пояснительная записка 

        Программа  внеурочной деятельности «Цветок здоровья» для  учащихся 1-4 классов с 

интеллектуальными нарушениями направлена на реализацию ФГОС начального общего образования.  

        Актуальность.  Двигательная активность  необходима детям  для нормального роста и их развития, в 

том числе детям с ОВЗ. Игра – ведущая деятельность детей, одно из важных средств,  всестороннего 

воспитания детей младшего школьного возраста. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

 По содержанию все   предложенные игры  соответствуют возрастным и физическим особенностям 

 детей с ОВЗ. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению 

представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют 

переход детского организма е более высокой ступени развития. В играх много познавательного 

материала, содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и 

самостоятельности действий. 

        Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от учащихся 

значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность адаптации к 

новым условиям обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, 

оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и 

новыми условиями жизнедеятельности. 

            Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, поступающих 

в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную 

проблему. 

https://www.google.com/url?q=http://click02.begun.ru/click.jsp?url%3DO5t5NJiRkJEoPyqUs7SC1yMIi8uyBGvG1e9RZaH7lry*2gNNYNyjkRNRveHkjuqF7E5Rcqf7BCMHiFndvSxeSjNU-crOEBKziKHBQS*o5V54YtSN4UlagiyFUYrHCSAmi8KAoFmWM0nfmIHPg5Es5mfjpZEwLgrxzKXLT8UCpTB8OGpEh*6UYsc9M88gp6AwJej*NpqkVFkTlyD2mdEQE4i1UK4FP04kkNJUA7cXNo82*iFdJxy*63nwn*ffFHSEn*UNQybOhkksWqn2ySebWyp8-LFly4x8xkEbvDwyffL-1kgmFQp*aFehBSMtv*Tm7th7UJpsbf*Hgmhz8jhoIgJAErBVWxJAxrC32j1IdLOguuqL4w30YDxZ5SLaSalLGomRlQ%26eurl%255B%255D%3DO5t5NKmoqahfp6y0rlya22BjAkSQbM6Wd346LrhxBjYY0rvQ&sa=D&ust=1541356545294000
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        У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

        Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях 

обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и способствовали бы 

укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. 

         В связи с этим обязательная оздоровительная направленность развивающего образовательного 

процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она располагает как 

средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени 

обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые 

имелись в их предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. Результативно 

это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и 

потребности физического развития своих учеников, владеет рациональной технологией «встраивания» 

разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего школьника и 

обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего 

и коррекционного потенциала. 

       Деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все 

физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре 

неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать приобретенные двигательные 

навыки. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же 

движения, не замечая усталости. В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как 

действовать, чтобы достигнуть цели. 

      Цель программы: удовлетворить потребность детей в двигательной  активности, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, 



 

 

нравственные качества. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

укрепление здоровья учащихся, посредством развития физических качеств; 

развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

развитие сообразительности, творческого воображения; 

воспитание внимания, культуры поведения, дисциплинированности, доброжелательного и 

внимательного отношения к людям, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к себе; 

обучение умению работать индивидуально и в группе, 

развить природные задатки  и способности детей; 

формирование коммуникативных компетенций. 

         В основу программы «Цветок здоровья» положены следующие принципы: 

        Принцип сознательности и активности предусматривает воспитание сознательного отношения к 

занятиям. 

        Принцип активности предполагает умение учащихся быстро принимать и уверенно осуществлять 

тактические решения. Активность достигается четкой организацией тренировки и живым и интересным 

её проведением. 

        Принцип наглядности предполагает образцовый показ изучаемых действий, образцовое, доходчивое 

объяснение и использование разнообразных наглядных пособий. 

        Принцип доступности и индивидуальности предусматривает, чтобы перед 

занимающимися ставились посильные задачи и подбирались посильные средства для их решения. 

        Принцип систематичности и последовательности предусматривает последовательность в обучении, 

регулярные занятия, логическую связь предыдущего учебного материала с последующим, постепенное 

увеличение нагрузки. 

        Принцип прочности предусматривает усвоение знаний, умений, навыков. Основным условием 

реализации этого признака является многократное повторение упражнений, приемов, действий. 

        При обучении все изложенные выше принципы применяются во взаимосвязи. Основная задача 

 педагога  состоит в умении правильно сочетать принципы обучения на занятиях  в зависимости от 
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возраста учащихся, их индивидуальных способностей. 

        К концу обучения по программе: «Весёлая игротека» осуществляется интеллектуальное и 

эстетическое развитие ребенка, формируются  психологические черты личности, удовлетворяется 

потребность ребёнка в естественной двигательной активности,  формируется  техника выполнения 

спортивных соревновательных движений, соответствующих умений и навыков, осуществляется 

освоение техники и формирование привычки к занятиям определёнными видами физических 

упражнений, использование которых позволит сохранить здоровье и  работоспособность на протяжении 

всей жизни человека. 

Режим занятий: 

        Программа   рассчитана на 4  года обучения и предназначена для  детей младшего школьного с ОВЗ. 

Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут, 2 – 4 классы – 40 минут.   

Программа «Цветок здоровья» включает 135 занятий: одно занятие в неделю: 

- для обучающихся 1 класса  предполагает 33 часа- 1 час в неделю,  33  учебные недели; 

- для обучающихся 2-4 класса 34 часа – 1 час в неделю,  34 учебные недели. 

                                                    Формы занятий: 

занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 

инвентаря,  наглядных  материалов и без них. 

         Планируемые результаты реализации  программы внеурочной деятельности «Цветок здоровья». 

Личностные результаты: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

– уметь выражать  свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.  

Метапредметные результаты: 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

 

- определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться работать по определенному алгоритму; 

- оценка качества и уровня исполнения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– умение выражать свои мысли; 

– слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

–  учиться работать в  паре,  группе, в коллективе; выполнять различные роли  (лидера исполнителя). 

Ожидаемые результаты: 

  - снижение негативных последствий учебной перегрузки; 

  - увеличение уровня двигательной активности; 

  - совершенствование физических возможностей и интеллектуальных способностей; 

  - повышение психоэмоциональной устойчивости; 

  - сохранение и укрепление здоровья. 

         В результате освоения программы «Цветок здоровья» обучающиеся должны 

иметь представление: 

        -  о традициях  народных праздников; 

    -  о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной деятельности; 

         должны знать: 

-  историю возникновения  народных игр; 

-  правила проведения игр, эстафет и праздников; 

-  основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

-  правила безопасного поведения во время проведения игр. 

         должны уметь: 
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- выполнять упражнения в  игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость,   

   броски,  метание); 

-  проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

-  владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём; 

-  сотрудничать друг с другом во время проведения занятий; 

-  применять игровые навыки в жизненных ситуациях; 

-  участвовать в организации и проведении игр в группе и классе. 

Представление результатов работы по программе 

Участие обучающихся в играх, конкурсах, викторинах, соревнованиях. Итоговый контроль занятий 

каждого года обучения пройдет в форме спортивно-игрового  праздника. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Цветок здоровья»  

состоит из 7 разделов: 

«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во 

время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и 

отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

«Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные 

привычки, настроение в школе и дома; 

«Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего 



 

 

периода. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Цветок здоровья»» 

состоит из четырёх частей:   

1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование 

потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие 

процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о 

микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных растений в 

профилактических целях. 

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства ответственности за 

свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и 

чувств.  

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе»  

 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,  

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

1 класс  

Тема 1. Дорога к доброму здоровью 

Тема2. Здоровье в порядке- спасибо зарядке 

Тема 3. Настроение в школе и после школы. 

Тема 4. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 

2 класс  

Тема 1. Почему мы болеем? Причины и признаки болезни. Профилактика болезней. 

Тема 2. Кто и как предохраняет нас от болезней. Как организм помогает себе сам. 

Тема 3. Какие врачи нас лечат. Самоанализ здоровья. Анализ жизненных и     литературных ситуаций. 

Тема 4. Я хозяин своего здоровья  

3класс  

Тема 1. Чего не надо бояться? Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 
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Тема 2. Личная гигиена. Как нужно одеваться? 

Тема 3. Надо уметь сдерживать себя. Все ли желания выполнимы? 

Тема 4. «Остров здоровья»   

4 класс  

Тема2. Здоровье, эмоции, чувства, стрессы. Рисуночные тесты. 

Тема 3. Как помочь сохранить себе здоровье? Учимся думать и действовать, находить причину и 

последствия действий. 

Тема 3. Физическая активность и здоровье. Встреча со школьным врачом. 

Тема 4.Как познать себя? Что зависит от моего решения? Цветок здоровья и красота. 

Раздел 2.   Питание и здоровье  

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, 

кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 

витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не  

очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания,  

о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

1 класс  

Тема 1. Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и помощники» 

Тема 2. Культура питания. Приглашаем к чаю 

Тема 3. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 

Тема 4. Здоровая пища для всей семьи. 

Тема 5. «Светофор здоровья» 

2 класс 

Тема 1. Как избежать отравлений? Признаки пищевого отравления. «Помоги себе сам» (практические 

советы при отравлениях) 

Тема 2.Отравление лекарствами. Признаки лекарственного отравления. «Помоги себе сам» 

(практические советы при отравлениях) 



 

 

Тема 3.  Спектакль «Я выбираю кашу» 

Тема 4.Культура питания. Этикет. 

Тема 5. Светофор здорового питания  

3 класс 

Тема 1.    Игра «Смак» 

Тема 2.   Правильное питание – залог физического и психологического здоровья 

Тема 3.  Вредные микробы. 

Тема 4.  Что такое здоровая пища и как её приготовить 

Тема 5.«Чудесный сундучок» 

 4  класс 

Тема 1.   Питание необходимое условие для жизни человека. Встреча с врачом диетологом, 

эндокринологом. 

Тема 2.  Помоги себе сам. Волевое поведение 

Тема 3.  Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Тема 4.  Секреты здорового питания. Рацион питания 

Тема 5.  «Богатырская силушка» 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потребности в 

здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 

1 класс  

Тема 1.  Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 

Тема 2. Как сделать сон полезным? Сон – лучшее лекарство! 

Тема 3. «Весёлые старты» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье,творчество» 

Тема 4.  Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

Тема 5.  Народные игры. Старинная русская игра «Городки» 

Тема 6.  День здоровья«Папа, мама, я – спортивная, здоровая семья» (праздник на параллель 1 классов) 

Тема 7.  В здоровом теле здоровый дух  (Викторина) 
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2 класс 

Тема 1.  Прививки от болезней. Инфекционные болезни. Игра «Полезно – вредно» 

Тема 2. Как закаляться? Обтирание и обливание. Шесть признаков здорового и закалённого человека. 

Долгожитель. 

Тема 3. Что нужно знать о лекарствах.  Аллергия. Домашняя аптечка. 

Тема 4.Спортивный праздник «Кузнечики» 

Тема 5. Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. Признаки солнечного ожога. «Помоги 

себе сам» (практические советы) 

Тема 6. Если на улице дождь и гроза. Правила поведения при грозе. «Помоги себе сам» (практические 

советы) 

Тема 7 Слагаемые здоровья  

3 класс 

Тема 1. Труд и здоровье 

Тема 2. Мои спортивные достижения (работа с детскими портфолио) 

Тема 3. Хочу остаться здоровым. Экскурсия в конно-спортивную школу. 

Тема 4. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Разновидности подвижных игр. 

Тема 5. Нехорошие слова. Недобрые шутки. 

Тема 6. Экскурсия  

Тема 7. «Моё здоровье в моих руках»  

4 класс 

Тема 1. Злой волшебник – табак. Что мы знаем о курении? 

Тема 2. Злой волшебник  - алкоголь. Игра «беседа по кругу» 

Тема 3.  Злой волшебник – наркотик. Тренинг безопасного поведения. 

Тема 4.  «Мы за здоровый образ жизни» Марафон в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, творчество 

Тема 5.  «Умей сказать НЕТ» 

Тема 6.  Отдых для здоровья 



 

 

Тема 7.  Умеем ли мы отвечать за своё здоровье - викторина. 

Раздел 4. Я в школе и дома 

1 класс  

Тема 1. Мой внешний вид – залог здоровья . 

Тема 2. Забота о глазах. Глаза – главные помощники человека. Подбор оздоровительных физминуток для 

формирования  и развития мышц глаз 

Тема 3. Уход за зубами. Как сохранить улыбку красивой?  Встреча с врачом стоматологом. 

Тема 4. Уход за ушами. Самомассаж ушей. Встреча с врачом – отоларингологом. 

Тема 5. Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты человека. Массаж стоп. Плоскостопие. 

Тема 6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни победим   

2 класс  

Тема 1. Я и мои одноклассники 

Тема 2. Правила безопасного поведения в школе, дома, на улице. 

Тема 3. Гигиена позвоночника. Сколиоз 

Тема 4. Шалости и травмы 

Тема 5. «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление. 

Тема 6. Умники и умницы  

3 класс  

Тема 1. Не грызи ногти , не ковыряй в носу. Как отучить себя от вредных привычек? 

Тема 2. Что делать, если не хочется в школу? Чем заняться после школы? «Помоги себе 

сам»(Организация досуга) 

Тема 3. Спектакль С. Преображнский «Капризка» 

Тема 4. Как выбрать друзей? Кто может считаться настоящим другом? Ассоциограмма «Я среди друзей» 

Тема5.  Как помочь родителям? Как доставить родителям радость? 

Тема6. « Спасатели, вперёд!» Игра.  

4 класс  

Тема 1. «Мы – одна семья» 

Тема 2.«Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 
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Тема 3.  Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 

Тема 4. Будем делать хорошо и не будем плохо! 

Тема 5. Мода и школьные будни 

Тема 6. Делу время, потехе час. Игра- викторина.  

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов  

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым". 

1 класс  

Тема 1. Хочу остаться здоровым. Встреча с действующими спортсменами города, мастерами, ветеранами 

спорта. 

Тема 2. «Я выбираю здоровье!» (встреча с инспектором ГИБДД) 

Тема 3. Экскурсия 

Тема 4. «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  

2 класс  

Тема 1 «А вы знаете?» Встреча с действующими спортсменами города, мастерами, ветеранами спорта. 

Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни».(Выставка рисунков). 

Тема 3. День здоровья «Самый здоровый класс» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, творчество» 

Тема 4. Клуб выходного дня. Катание на лыжах, коньках. Конкурс «Снеговик- 2013» 

3 класс  

Тема 1. Наши маленькие секреты» Встреча с действующими спортсменами города, мастерами, 

ветеранами спорта. 

Тема 2.Движение это жизнь. «Весёлые старты» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, творчество» 

Тема 3.День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности школьный конкурс «Разговор 

о правильном питании» 

4 класс  

Тема 1. «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься». Встреча с действующими спортсменами 



 

 

города, мастерами, ветеранами спорта. 

Тема 2.День здоровья «За здоровый образ жизни».  

Тема 3. Библиотечный урок «Пути оздоровления» 

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности школьный конкурс «Разговор 

о правильном питании» 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение  

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и 

дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к самому себе, 

потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

1 класс  

Тема 1.Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё настроение» 

Тема 2. «Твой звёздный час» (мини- спартакиада) 

Тема 3 Я б в спасатели пошел”  ролевая игра 

2 класс  

Тема 1. Мир эмоций и чувств 

Тема 2. Воспитай себя. Е Пермяк «Самое страшное», В. Осеева «Кто наказал его?» Почему грубость 

порицается людьми? 

Тема 3. Я выбираю движение. Подвижные игры на воздухе. 

Тема 4. «Кто ходит больше, тот живёт дольше». Научно –практическая конференция 

3 класс  

Тема 1. Мир моих увлечений  Моя лестница успеха. Работа с детскими портфолио 

Тема 2. Как помочь больным и беспомощным? Дискуссия «Давай поговорим» 

Тема 3. «Друзья спорта» (агитбригада) , презентация. 

Тема 4. В мире интересного. Экскурсия 

4 класс  

Тема 1. Размышление о жизненном опыте. 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3.Школа и моё настроение 
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Тема 4. В мире интересного.  

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

1 класс  

Тема 1. Опасности летом (просмотр видео фильма) 

Тема 2.Первая доврачебная помощь 

Тема 3. Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка» 

Тема 4. Чему мы научились за год. 

2 класс 

Тема 1. Я и опасность.  Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек 

Тема 2. Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 

Тема 3.Как помочь себе при тепловом ударе? 

Тема 4.  Наши успехи и достижения.   

3 класс 

Тема 1. Я и опасность. 

Тема 2.Лесная аптека на службе человека 

Тема 3. Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 

Тема 4. Наши маленькие открытия. Растим «Цветок здоровья»  

4 класс  

Тема 1.Я  и опасность. 

Тема 2.  Семейный  праздник «Папа. Мама, я – спортивная семья» 

Тема 3.   Гордо реет флаг здоровья 

Тема 4.  «Хочу всё знать»  презентация исследовательских проектов «Цветок здоровья». 

 

Тематический план 

 



 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество часов 

теоретических практических 

1 класс 

1 Введение  «Вот мы и в школе» 2 2 

2 Питание и здоровье 2 3 

3 Моё здоровье в моих руках 3 4 

4 Я в школе и дома 2 4 

5 Чтоб забыть про докторов 1 3 

6 Я и моё ближайшее окружение 1 2 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 1 3 

 Итого: 33 ч 

2 класс 

1 Введение  «Вот мы и в школе» 1 3 

2 Питание и здоровье 2 3 

3 Моё здоровье в моих руках 2 5 

4 Я в школе и дома 2 4 

5 Чтоб забыть про докторов 1 2 

6 Я и моё ближайшее окружение 1 2 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 1 4 

 Итого: 35 ч 

3 класс 

1 Введение  «Вот мы и в школе» 2 2 

2 Питание и здоровье 2 3 

3 Моё здоровье в моих руках 3 4 

4 Я в школе и дома 2 4 

5 Чтоб забыть про докторов 2 2 

6 Я и моё ближайшее окружение 1 3 
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7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 1 3 

 Итого: 35 ч 

4 класс  

1 Введение  «Вот мы и в школе» 2 2 

2 Питание и здоровье 2 3 

3 Моё здоровье в моих руках 3 4 

4 Я в школе и дома 2 4 

5 Чтоб забыть про докторов 1 3 

6 Я и моё ближайшее окружение 1 3 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 2 3 

 Итого: 35 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Введение  «Вот мы и в школе»  

1 Дорога к доброму здоровью 1  

2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке 1  

3 Настроение в школе и после школы. 1  

4 Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 1  

Питание и здоровье 

5 Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков 

«Витамины наши друзья и помощники» 

1  

6 Культура питания. Приглашаем к чаю. 1  



 

 

7 Ю.Тувим «Овощи». Кукольный театр. 1  

8 Здоровая пища для всей семьи. 1  

9 «Светофор здоровья» 1  

Моё здоровье в моих руках 

10 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. 1  

11 Как сделать сон полезным? Сон – лучшее лекарство! 1  

12 «Весёлые старты» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, 

творчество» 

1  

13 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 1  

14 Народные игры. Старинная русская игра «Городки» 1  

15 День здоровья. «Папа, мама, я – спортивная, здоровая семья» 1  

16  В здоровом теле - здоровый дух 1  

Я в школе и дома 

17 Мой внешний вид – залог здоровья 1  

18 Забота о глазах. Глаза – главные помощники человека. 

Физкультминутки для формирования  и развития мышц глаз. 

1  

19 Уход за зубами. Как сохранить улыбку красивой?  Встреча с 

врачом стоматологом. 

1  

20 Уход за ушами. Самомассаж ушей. Встреча с врачом – 

отоларингологом. 

1  

21 Уход за руками и ногами. Рабочие инструменты человека. Массаж 

стоп. Плоскостопие. 

1  

22 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим 1  

Чтоб забыть про докторов 
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23 «Хочу остаться здоровым» 1  

24 «Я выбираю здоровье!» Встреча с инспектором ГИБДД 1  

25 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 1  

26  «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  1  

Я и моё ближайшее окружение 

27 Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков 

«Моё настроение» 

1  

28 «Твой звёздный час» 1  

29 «Я б в спасатели пошел» 1  

«Вот и стали мы на год  взрослей»  

30 Опасности летом 1  

31 Первая доврачебная помощь 1  

32 Вредные и полезные растения. Кукольный театр. Русская народная 

сказка «Репка» 

1  

33 Чему мы научились за год 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Введение  «Вот мы и в школе»  

1 Почему мы болеем? Причины и признаки болезни. Профилактика 

болезней. 

1  

2 Кто и как предохраняет нас от болезней. Как организм помогает 1  



 

 

себе сам. 

3 Какие врачи нас лечат. Самоанализ здоровья. Анализ жизненных и 

литературных ситуаций. 

1  

4 Я хозяин своего здоровья 1  

Питание и здоровье 

5 Как избежать отравлений? Признаки пищевого отравления. 

«Помоги себе сам»  

1  

6 Отравление лекарствами. Признаки лекарственного отравления. 

«Помоги себе сам» 

1  

7 Спектакль «Я выбираю кашу» 1  

8 Культура питания. Этикет. 1  

9 Светофор здорового питания 1  

Моё здоровье в моих руках 

10 Прививки от болезней. Инфекционные болезни. Игра «Полезно – 

вредно» 

1  

11 Как закаляться? Обтирание и обливание. Шесть 

признаковздорового и закалённого человека. Долгожитель. 

1  

12 Что нужно знать о лекарствах.  Аллергия. Домашняя аптечка. 1  

13 Спортивный праздник «Кузнечики» 1  

14 Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. Признаки 

солнечного ожога. «Помоги себе сам» 

1  

15 Если на улице дождь и гроза. Правила поведения при грозе. 

«Помоги себе сам»  

1  

16 Слагаемые здоровья 1  

Я в школе и дома 

17 Я и мои одноклассники 1  
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18 Правила безопасного поведения в школе, дома, на улице. 1  

19 Гигиена позвоночника. Сколиоз 1  

20 Шалости и травмы 1  

21 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 1  

22 Умники и умницы 1  

Чтоб забыть про докторов 

23 «А вы знаете?» Встреча со спортсменами города, мастерами, 

ветеранами спорта.              

1  

24 «Мы за здоровый образ жизни».Выставка рисунков 1  

25 День здоровья «Самый здоровый класс» 1  

26 Клуб выходного дня. Катание на лыжах, коньках. Конкурс 

«Снеговик- 2020» 

1  

Я и моё ближайшее окружение 

27 Мир эмоций и чувств. 1  

28 Воспитай себя.  Е Пермяк «Самое страшное», В. Осеева «Кто 

наказал его?» Почему грубость порицается людьми? 

1  

29 Я выбираю движение. Подвижные игры на воздухе. 1  

30 «Кто ходит больше, тот живёт дольше». 1  

«Вот и стали мы на год  взрослей»  

31 Я и опасность. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак 

и кошек. 

1  

32 Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А.Колобова 

«Красивые грибы» 

1  

33 Как помочь себе при тепловом ударе? 1  

34- Наши успехи и достижения 2  
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Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Введение  «Вот мы и в школе» 

1 Чего не надо бояться? Как воспитывать уверенность и бесстрашие? 1  

2 Личная гигиена. Как нужно одеваться? 1  

3 Надо уметь сдерживать себя. Все ли желания выполнимы? 1  

4 «Остров здоровья» 1  

Питание и здоровье  

5 Игра «Смак» 1  

6 Правильное питание – залог физического и психологического 

здоровья. 

1  

7 Вредные микробы 1  

8 Что такое здоровая пища и как её приготовить 1  

9 «Чудесный сундучок» 1  

Моё здоровье в моих руках  

10 Труд и здоровье 1  

11 Мои спортивные достижения  1  

12 «Хочу остаться здоровым» Экскурсия в конно-спортивную школу. 1  

13 Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Подвижные игры. 1  

14 Нехорошие слова. Недобрые шутки. 1  
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15 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 1  

16 «Моё здоровье в моих руках» 1  

Я в школе и дома  

17 Не грызи ногти, не ковыряй в носу. Как отучить себя от вредных 

привычек? 

1  

18 Что делать, если не хочется в школу? Чем заняться после школы? 

«Помоги себе сам» 

1  

19 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 1  

20 Как выбрать друзей? Кто может считаться настоящим другом?  1  

21 Как помочь родителям? Как доставить родителям радость? 1  

22 «Спасатели, вперёд!» 1  

Чтоб забыть про докторов  

23 «Наши маленькие секреты».  1  

24 Движение это жизнь. «Весёлые старты»  1  

25 День здоровья. «Дальше, быстрее, выше» 1  

26  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 1  

Я и моё ближайшее окружение  

27 Мир моих увлечений. Моя лестница успеха.  1  

28 Как помочь больным и беспомощным? Дискуссия «Давай 

поговорим» 

1  

29 «Друзья спорта». Агитбригада 1  

30 В мире интересного. Экскурсия  1  

«Вот и стали мы на год  взрослей» 



 

 

31 Я и опасность. 1  

32 Лесная аптека на службе человека 1  

33 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1  

34-

35 

Наши маленькие открытия. Растим «Цветок здоровья» 2  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Введение  «Вот мы и в школе»  

1 Здоровье, эмоции, чувства, стрессы. Рисуночные тесты. 1  

2 Как помочь сохранить себе здоровье? Учимся думать и 

действовать, находить причину и последствия действий. 

1  

3 Физическая активность и здоровье. Встреча со школьным врачом. 1  

4 Как познать себя. Что зависит от моего решения? 1  

Питание и здоровье 

5 Питание необходимое условие для жизни человека. Встреча с 

врачом-диетологом, эндокринологом.  

1  

6 Помоги себе сам. Волевое поведение. 1  

7 Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 1  

8 Секреты здорового питания. Рацион питания 1  

9 «Богатырская силушка» 1  
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Моё здоровье в моих руках 

10 Злой волшебник – табак. Что мы знаем о курении? 1  

11 Злой волшебник  - алкоголь. Игра «беседа по кругу» 1  

12 Злой волшебник – наркотик. Тренинг безопасного поведения. 1  

13 «Мы за здоровый образ жизни» 1  

14 «Умей сказать НЕТ» 1  

15 Отдых для здоровья. 1  

16 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1  

Я в школе и дома 

17 «Мы – одна семья» 1  

18 «Класс не улица ребята, И запомнить это надо!» 1  

19 Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 1  

20 Будем делать хорошо и не будем плохо! 1  

21 Мода и школьные будни 1  

22 Делу время, потехе час. 1  

Чтоб забыть про докторов 

23 «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься»  1  

24 День здоровья «За здоровый образ жизни» 1  

25 Библиотечный час  «Пути оздоровления» 1  

26  «Разговор о правильном питании» 1  

Я и моё ближайшее окружение  

27 Размышление о жизненном опыте 1  

28 Вредные привычки и их профилактика 1  

29 Школа и моё настроение 1  



 

 

30 В мире интересного. 1  

«Вот и стали мы на год  взрослей» 

31 Я и опасности. 1  

32 Семейный  праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 1  

33 Гордо реет флаг здоровья. Моя лестница успеха.  1  

34-

35 

«Хочу всё знать!»  2  

 

 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Школа добрых дел»  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования и представляет собой 

интегрированный модуль социально преобразующей добровольческой деятельности. 

Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема социализации 

обучающихся. Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди научаются 

совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она предполагает активное участие 

самого человека в освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных 

социальных норм, ролей и функций, приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для их 

успешной реализации. 

В процессе социализации  ребёнок становится  в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание окружающего 

мира, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. Иными 

словами, речь идёт о формировании юного субъекта социальной  деятельности, социального творчества. 

Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в улучшении 

отношений и  ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. Такая деятельность всегда сопряжена 

с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 
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ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Во внеурочное время представляются возможности включать детей в разнообразные виды социальной 

деятельности, развивать у них на этой основе чувство причастности к общественной жизни, воспитывать 

коллективизм, общественную активность и сознательную дисциплину. Преобразования, осуществляемые 

в процессе социальной деятельности, могут касаться любых сторон  общественной жизни: отношений 

между группами школьников, поддержки и взаимопомощи детям младшего возраста, или имеющим 

проблемы со здоровьем, защиты и развития культурной и природной среды и т.д. 

При выполнении общественно-полезных дел успешно решаются многие воспитательные задачи: ребенок 

живет заботами о важном деле, стремится добиться определенных результатов в работе, знает, что для 

этого надо делать, проявляет инициативу, ответственность и самостоятельность.  Самое главное он 

учится  делать добро и принимать его. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

В программе внеурочной деятельности по социальному направлению «Школа добрых дел» 

предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. Данная программа реализуется 

в рамках деятельности классного руководителя и помогает включению обучающихся в дела класса, 

школы, поселка, ближайшего социума.   

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Задачи: 

Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей добровольческой 

деятельности. 



 

 

Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы эмоционально-волевого 

регулирования поведения, основы личностной адекватной самооценки, ответственности за свои 

поступки. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

        В процессе реализации программы «Школа добрых дел» предусматривается разработка и 

реализация социальных проектов школьников, которые строятся на совокупности таких ценностных 

ориентиров, как: 

-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном 

мире в целом как величайшей ценности; 

- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного,  физического и  социально-

нравственного здоровья; 

- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры; 

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через признание 

постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви; 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания; 

- ценность природы - 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 семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества; 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, 

творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.; 

- 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 и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить 
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Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием 

предшествующих поколений. 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

- 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- приобретение школьником социальных знаний;  

- понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- приобретение навыков групповой работы; 

- получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

- поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения и общения; о 

толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

- способность регулировать собственную деятельность; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 



 

 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

- совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

- приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт исследовательской и 

поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Раздел 1. Этика общения  

Доброе слово, что ясный день. Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный 

день». Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Кто я и как выгляжу?: Понятия «я», «внешний вид». Отличие людей друг от друга по внешнему виду. 

Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Личная гигиена. 

Ежели вы вежливы. Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие 

сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Когда идёшь по улице. Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое 

правило этики. Применение правила. 

Узнай себя. Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном 

царстве. 

Нам счастья не сулит обида чья-то. Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный 

цветик-семицветик». 

Подарок коллективу. Урок-сюрприз.  Игры. Чаепитие. 

Раздел 2. Этикет 

Простые правила этикета. Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Повседневный этикет. Разбор ситуаций. Стихотворение С. Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему 

телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Весёлые правила хорошего тона. Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и 
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примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Сказка об Этикете. Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Продолжение сказки об этикете. Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном 

поведении за столом. Продолжение сказки об Этикете. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Правила знакомства, представления и обращения 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 

Зачем человек трудится? Путешествие в волшебную сказку. Игра с доброй феей. Игра с пословицами. 

Золотое правило этикета. 

Какие профессии ты знаешь? Я могу быть волшебником. Демонстрация иллюстраций к путешествию. 

Приём свитка. Приём нахождения пословицы по её частям. Игра в «Лепесток». 

Мир интересных профессий: Маленькое дело лучше большого безделья. Создание живой картины.  

Чем пахнут ремесла?: Любимый уголок родной природы (профессии нашего края). Рисунки профессии 

Дальнего Востока. 

Кем я хочу стать. У каждого народа свои герои, свои профессии. Выставка рисунков. Пословицы и 

поговорки разных профессий.  

Игра «Азбука профессий: Мы соберём большой хоровод. Игра-праздник в форме хоровода. 

Кем работают мои родители. Стихотворения о профессиях С. Михалков, С. Маршак, О. Дриз, С. 

Баруздин, В. Лифшиц, М. Пожарова, Г. Люшнин, И. Гамазкова, Л. Рахлис (на выбор) 

Профессии по Алфавиту. Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.  

Викторина «Что мы узнали».  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе  

Если радость на всех одна. Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Мой класс – мои друзья. Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Самолюб никому не люб. Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Поиграем и подумаем. Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 



 

 

Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны». Знакомство с рассказом Е.Пермяка 

«Надёжный человек». 

Путешествие в мир мудрых мыслей. Создание книги мудрости. 

Доброта что солнце. Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

2 класс 

Раздел 1. Этика общения  

Если песни петь, с ними веселей. Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки 

станет всем теплей. 

Добрым жить на белом свете радостно. Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного 

города». Разговор о доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 

Добро творить – себя веселить. Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Подумай о других. Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали по 

отношению к тебе». 

Подарок коллективу. Урок-сюрприз, урок общения. 

Делу – время, потехе - час. Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - 

вежливость. Работа в группах 

Чего в другом не любишь, того и сам не делай. Выставка значков для школы вежливости. Разговор о 

доброжелательности и равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не 

любишь, того и сам не делай». 

Раздел 2. Этикет 

По  правилам этикета. Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. 

Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – уважаешь себя». 

Приглашение к столу. Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание 

сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Вот школа, дом, где мы живем. Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил 

этикета. 

Вот магазин, куда идем. Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 
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Дороги, транспорт, пеший путь. Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного 

движения. Знакомство с правилами этикета в транспорте. 

Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами 

поведения в лесу, на лугу, на речке. 

В гостях у Невежи. 

Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими  

Подари другому радость. Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения 

«Подари другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 

От чего зависит настроение. Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания 

хорошего настроения. 

Не стесняйтесь доброты своей. Подарок Старичку - лесовичку  и гномику Пыху. Создание газеты 

Мой дом – моя семья. Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - 

лесовичку». 

В труде человек хорошеет. Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Все на белом свете солнышкины дети. Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. 

Сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Поздравляем наших мам. Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 

Со взрослыми и сверстниками. Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать 

своим лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Цени доверие других. Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику 

Пыху и Старичку - лесовичку. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе  

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная 

цветопись настроения. Беседа о том, как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Советуем друг другу. Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю 



 

 

правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»  

Общее и особенное для мальчиков и девочек. Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление 

требований к классному коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Поговорил бы кто со мной. Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению 

своего разговора. 

Путешествие по весеннему лесу. Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила 

поведения в лесу. 

Подарок коллективу. Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить 

себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Делаем газету. Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои 

впечатления и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в газету. 

Оформление газеты. 

Доброта что солнце. Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

3 класс 

Раздел 1. Этика общения  

Здравствуйте все! «Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 

отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Будем беречь друг друга. Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, 

что люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит быть 

вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Дружим с добрыми словами. Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, 

зависть – доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Любим добрые поступки. Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о 

добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Подари дело и слово доброе. Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в 

классе, всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих 

высказываний на магнитофон – это память для ребят. 
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Умеем общаться. Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. 

Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и считаться с 

ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Каждый интересен. Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою изюминку, 

и всем от этого хорошо. 

Подарок коллективу. Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 

выдумку, песенку, рассказ … 

Раздел 2. Этикет  

Премудрости дедушки Этикета. Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных 

ситуациях. Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

За столом с дедушкой Этикетом. Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Школьные правила этикета. Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение 

в столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Когда рядом много людей. Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в 

магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Как решать семейные проблемы. Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла 

ссора, чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома. 

Чистый ручеек вашей речи. Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. 

Речь должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток. 

Встречаем Новый год. Классный «Огонек» с праздничным столом.  

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 

Душа – это наше творение. Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, 

какими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я 

радуюсь, когда …» 

Отворите волшебные двери добра и доверия. Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: 



 

 

чтобы не остаться одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – 

двери добра и доверия. 

Хорошие песни к добру ведут. Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование 

любимых героев песен. Выставка рисунков. 

Вглядись в себя, сравни с другими. Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое 

мироощущение и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в 

других, мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Помоги понять себя. Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит 

время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д. 

О настоящем и поддельном. Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, 

поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые 

определяют наши отношения ко всему окружающему. 

Тепло родного дома. Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? 

Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

Поздравляем наших мам. Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и 

подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

Цветы, цветы – в них Родины душа. Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, 

живая ниточка, связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Когда солнце тебе улыбается. Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе  

Чтобы быть коллективом. Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает 

свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Коллектив начинается с меня. Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в 

коллективе, что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, 

которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 

Подарок коллективу. Занятие проводится по традиционной методике. 

Секретные советы девочкам и мальчикам. Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение 

секретных карточек. При обсуждении заполняется общий «свиток». 
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Скажи себе сам. Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на 

будущее и цель, как достичь намеченное. 

Вот и стали добрей и умней. Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам 

лучше понять себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать 

умней и добрей. 

Школе посвящается. Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения  

Оглянись внимательно вокруг. Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются 

качества людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении 

проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки 

характеризуют человека как личность. 

Умение быть самим собой. Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо 

бороться за чистоту этого важнейшего свойства души. 

Что достойно гражданина. Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская 

активность. Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или 

радости других – шаг гражданина. 

Даже будни может труд сделать праздничными днями. Труд воспитывает человека, а плоды его труда 

украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только 

физическая работа. Трудиться приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Праздник школьного вальса. Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его 

устроителем!» роль вальса в школьной жизни. 

Приглашение к зеркалу. Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел 2. Этикет 

«Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин. Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета 



 

 

складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в области культуры 

взаимоотношений людей. 

Твой стиль поведения. Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллективе. 

Мальчики. Девочки. Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Поиграем и подумаем. Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в 

том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Когда какое слово молвить. Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно больно ранит, 

угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

За общим столом. Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Доброта и доброжелательность. Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, 

деликатность по отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 

«Поспешай делать добро» (народная мудрость). Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы 

на тему добра. Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите 

Добро!» 

«Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой). Жизнь предлагает разные 

ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защитить свое человеческое достоинство. 

Противостоять злу, несправедливости, наказать зло – добрый поступок, требующий большого мужества. 

Необходимо защищать доброе и в себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

Родительский дом. Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, 

каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море человеческого 

долга. 

Любите ваших матерей. Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, 

душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 
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«Поздравляем наших мам». «Огонек», посвященный мамам. 

О тех, кто сердце отдал людям. Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая 

чистая, действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и 

отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Умей быть щедрым. Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о 

других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Праздник благодарности. Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Добрыми делами славен человек. Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть 

и откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 

Расскажи мне обо мне. Проведение по сложившейся традиции 

Присмотритесь друг к другу. На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где 

один за всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Подарок коллективу. Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения 

детей, подведение итогов навыков этического поведения. 

Я, ты, мы. Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, общие 

дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

О дружбе мальчиков и девочек. Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с 

таблицей требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с 

пунктами таблицы. 

Не хуже других. Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а 

захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень опасный принцип. 

«Скажи себе сам». Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Храни достоинство свое повсюду, человек! Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, 

знаниями в поисках общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А 



 

 

тот, у кого есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

Тематический план 

 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теоретических практических 

1 класс 

1 Этика общения 2 5 

2 Этикет 3 5 

3 Этика отношений с окружающими 4 5 

4 Этика отношений в коллективе 3 6 

 Итого: 33 ч 

2 класс 

1 Этика общения 3 4 

2 Этикет 3 5 

3 Этика отношений с окружающими 3 6 

4 Этика отношений в коллективе 3 5 

 Итого: 34 ч 

3 класс 

1 Этика общения 2 6 

2 Этикет 3 4 

3 Этика отношений с окружающими 4 6 

4 Этика отношений в коллективе 3 4 

 Итого: 34 ч 

4 класс 

1 Этика общения 3 4 

2 Этикет 2 6 
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3 Этика отношений с окружающими 3 6 

4 Этика отношений в коллективе 3 5 

 Итого: 34 ч 

 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

1 Доброе слово, что ясный день 1  

2 Доброе слово, что ясный день 1  

3 Ежели вы вежливы 1  

4 Когда идёшь по улице 1  

5 Узнай себя 1  

6 Нам счастья не сулит обида чья-то 1  

7 Подарок коллективу 1  

Раздел 2. Этикет  (8 часов) 

8 Простые правила этикета 1  

9 Повседневный этикет 1  

10 Весёлые правила хорошего тона 1  

11 Сказка об Этикете  1  

12 Продолжение сказки об этикете 1  

13 Путешествие в страну Этикета 1  

 14  Правила знакомства, представления и обращения 2  



 

 

15  

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

16 Зачем человек трудится? 1  

17 Какие профессии ты знаешь? 1  

18 Мир интересных профессий 1  

19 Чем пахнут ремесла? 1  

20 Кем я хочу стать 1  

21 Игра «Азбука профессий 1  

22 Кем работают мои родители 1  

23 Профессии по Алфавиту 1  

24 Викторина «Что мы узнали» 1  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (9 часов) 

25 Если радость на всех одна 1  

26 Если радость на всех одна 1  

27 Самолюб никому не люб 1  

28 Поиграем и подумаем 1  

29 Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны» 1  

30 
Путешествие в мир мудрых мыслей 

1  

31 1  

32 
Доброта что солнце 

1  

33 1  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Этика общения  

1 Если песни петь, с ними веселей 1  

2 Добрым жить на белом свете радостно 1  

3 Добро творить – себя веселить 1  

4 Подумай о других 1  

5 Подарок коллективу 1  

6 Делу – время, потехе - час 1  

7 Чего в другом не любишь, того и сам не делай 1  

Этикет  

8 По  правилам этикета 1  

9 Приглашение к столу 1  

10 Вот школа, дом, где мы живем 1  

11 Вот магазин, куда идем 1  

12 Дороги, транспорт, пеший путь 1  

13 

14 

Лес, речка, луг, где можно отдохнуть 2  

 

15 В гостях у Вежи 1  

Этические нормы отношений с окружающими  

16 Подари другому радость 1  

17 От чего зависит настроение 1  

18 Не стесняйтесь доброты своей 1  

19 Мой дом – моя семья 1  

20 В труде человек хорошеет 1  



 

 

21 Все на белом свете солнышкины дети 1  

22 Поздравляем наших мам 1  

23 Со взрослыми и сверстниками 1  

24 Цени доверие других 1  

Этика отношений в коллективе   

25 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 1  

26 Советуем друг другу 1  

27 Общее и особенное для мальчиков и девочек 1  

28 Поговорил бы кто со мной 1  

29 Путешествие по весеннему лесу 1  

30 Подарок коллективу 1  

31 Делаем газету 1  

32-34 Доброта что солнце 

3 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Этика общения  

1 Здравствуйте все! 1  

2 Будем беречь друг друга 1  

3 Дружим с добрыми словами 1  

4 Любим добрые поступки 1  

5 Подари дело и слово доброе 1  
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6 Умеем общаться 1  

7 Каждый интересен 1  

8 Подарок коллективу 1  

Этикет  

9 Премудрости дедушки Этикета 1  

10 За столом с дедушкой Этикетом 1  

11 Школьные правила этикета 1  

12 Когда рядом много людей 1  

13 Как решать семейные проблемы 1  

14 Чистый ручеек вашей речи 1  

15 Встречаем Новый год 1  

Этические нормы отношений с окружающими 

16 Душа – это наше творение 1  

17 Отворите волшебные двери добра и доверия 1  

18 Хорошие песни к добру ведут 1  

19 Вглядись в себя, сравни с другими 1  

20 Помоги понять себя 1  

21 О настоящем и поддельном 1  

22 Тепло родного дома 1  

23 Поздравляем наших мам 1  

24 Цветы, цветы – в них Родины душа 1  

25 Когда солнце тебе улыбается 1  

Этика отношений в коллективе 

26 Чтобы быть коллективом 1  



 

 

27 Коллектив начинается с меня 1  

28 Подарок коллективу 1  

29 Секретные советы девочкам и мальчикам 1  

30 Скажи себе сам 1  

31 Вот и стали добрей и умней 1  

32-

34 

Школе посвящается 3  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Этика общения 

 1 Оглянись внимательно вокруг 1  

2 Умение быть самим собой 1  

3 Что достойно гражданина 1  

4 Даже будни может труд сделать праздничными днями 1  

5 Праздник школьного вальса 1  

6  

7 

Приглашение к зеркалу 2  

 

Этикет  

8 «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 1  

9  

10 

Твой стиль поведения 2  

 

11 Мальчики. Девочки 1  
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12 Поиграем и подумаем 1  

13 Когда какое слово молвить 1  

14 За общим столом 1  

15 Доброта и доброжелательность 1  

Этические нормы отношений с окружающими  

16 «Поспешай делать добро»  1  

17 «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» Л.Н. 

Толстой 

1  

18 Родительский дом 1  

19 Любите ваших матерей 1  

20 «Поздравляем наших мам» 1  

21 О тех, кто сердце отдал людям 1  

22 Умей быть щедрым 1  

23 Праздник благодарности 1  

24 Добрыми делами славен человек 1  

Этика отношений в коллективе  

25 Расскажи мне обо мне 1  

26 Присмотритесь друг к другу 1  

27 Подарок коллективу 1  

28 Я, ты, мы 1  

29 О дружбе мальчиков и девочек 1  

30 Не хуже других 1  

31 «Скажи себе сам» 1  

32 

33 

Храни достоинство свое повсюду, человек! 1  

 



 

 

34  

 

 

      Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

       Организация внеурочных занятий обучающихся с ЗПР предусматривает развитие познавательной 

активности и самостоятельности, расширение социального опыта, развитие коммуникативных навыков, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения, развитие пространственно-временной ориентировки, моторики (в том числе 

мелкой).  

При определении формы проведения занятий важным становится особая пространственная и временная 

организация образовательной среды с учетом низкой работоспособности, эмоциональной 

нестабильности обучающихся с ЗПР. Следует обеспечивать баланс между статическими и двигательно-

активными занятиями, уделять больше внимания практико-деятельностной основе проведения занятий; 

использовать игровые формы, наглядность, предметно-практическую деятельность. Полезными будут 

формы, повышающие мотивацию детей с ЗПР (например, введение игрового персонажа, от лица 

которого ставится дидактическая задача, элементы неожиданности, приглашение гостей). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной   деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство  обязательных  требований  ФГОС  во всём пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 
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Педагог помогает обучающемуся: 

- в формировании его российской идентичности; 

- в формировании интереса к познанию; 

- в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 

правам и свободам других; 

- в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

- в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

- в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

- в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

- в осознании своего места в обществе; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей Рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования». 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-

1190. 

Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, одобренная 



 

 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. (Протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22.)  

Информационно-методическое письмо  Минпросвещения от 5 июля 2022 года N ТВ-1290/03 об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации  Обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего образования), 

Требования к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (далее -ФГОС) основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287) , 

Программа воспитания школы (приказ от 11.08.2021 № 355). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Методические рекомендации по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

14.  Постановления Главного государственного санитарного врача                                                                                                    

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 15.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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16.  Основная образовательная программа НОО МБОУ «СОШ №41»,    утвержденная приказом от 

01.09.2022 № 2. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины, 

интервью, блицопросы и т. д.). 

Программа может быть реализована в  течение  одного  учебного  года, если занятия проводятся 1 раз в 

неделю, 33 часа в год. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций примерной программы 

воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё 

отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость в совместную с 

педагогом и сверстниками деятельность. 

 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

соответствие датам календаря; 

значимость  для  обучающегося  события  (даты),  которое  отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и 

профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, День народного единства, День 

защитника Отечества, Рождество, День учителя, День российской науки и т.д. 



 

 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 лет со дня 

рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являются важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», 

«Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в 

планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, 

которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

Историческая память 

Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, 

мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидуальных переживаний и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, 

гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема 

«День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах — единение людей, 

когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

Преемственность поколений 

Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 

достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно 

хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим 

поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с 

предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый 
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человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

Патриотизм — любовь к Родине 

Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой Родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, 

культуру своего народа и народов 

России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В 

каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность чувства патриотизма и 

его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

Доброта, добрые дела 

Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания 

благодарности; 

благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России 

в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтёрства. 

Семья и семейные ценности 

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 

значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя 

его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

учащийся должен ответственно относиться к своей семье,  участвовать во всех её делах, помогать 

родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 



 

 

традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвящённых темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», «Традиционные семейные 

ценности» и др. 

Культура России 

Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и 

др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и 

др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видео- фильмов, произведений живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», 

«Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

Наука на службе Родины 

Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: 

«День российской науки», «165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — 

первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на 

уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться  точного  усвоения  нового  знания,  

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определённые ценности: высшие нравственные 

чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению 

одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 
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содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. 

Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — 

основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с шести с 

половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, 

преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Историческая память народа и 

каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. 

Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к 

знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление  действенного  уважения,  внимания  к  бабушкам и 

дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование 



 

 

и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой 

деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов 

семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Музыка как способность человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека 

с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание 

детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Пётр и 

Феврония Муромские — символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те 

времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 

году и граждан на- шей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого человека. 

Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что 

новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, 

чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы.  Их  значение  и  

назначение  в  жизни  государства.  Уважение к государственной символике России — обязанность 

гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 
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Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: 

родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за 

свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

История праздника  Рождества  Христова.  Рождественские  традиции в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание заветных желаний. О чём 

люди разных времён мечтали в Новый год. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 

безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани 

Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы 

выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и 

классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 



 

 

земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и 

милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России 

в прошлые времена: благотворительность; пожертвование как  проявление  добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский  день  —  праздник  благодарности  и  любви к женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не 

может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. 

Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, 

М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмуто- ва, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и исполнения 

гимна. С. В. Михалков  —  выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности Крыма: Агармышский лес, 

гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, 

создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!“» — первый 

полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос 

— А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полёт в космосе — Валерий 

Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Кто такие нацисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях 
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советские солдаты и офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. Экологические тропы — 

что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий 

дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник 

«Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных 

оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии 

моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока 

работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь 

в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — 

помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья необходимы 

каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней 

нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине 

— России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 



 

 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв между 



 

501 

 

реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, 

звуковую, видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 



 

 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский  язык:  первоначальное  представление  о  многообразии  языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как  языка  

межнационального  общения;  осознание  правильной  устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе; сформированность чувства 

гордости за национальные свершения,  открытия,  победы;  первоначальные  представления о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного  принятия   решений;   первоначальные   представления   о   традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного  

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 
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России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудио- 

визуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и 

Интернете, получения информации из источников в современной информационной среде; формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить 

примеры положительного  влияния  религиозной  традиции  на  отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 



 

 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать 

отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических  упражнениях;   умение   взаимодействовать   со   сверстниками в 

игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая  правила  честной игры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                          1-2 класс (1 час в неделю) 

Темы Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

День знаний 

 (1 ч) 

Знания — ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного 

развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих 

знаний. 

Просмотр видеоролика  о  Дне  знаний и 

о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе о 

традициях школы, обсуждение ответов 

на вопросы: «Почему важно учиться? 

Как быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. 

Участие в коллективной игре-
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Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с шести с 

половиной лет учиться в школе 

путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок. Участие в 

викторине «Своя игра» 

Наша страна – 

Россия (1 ч) 

Любовь к Родине, патриотизм — 

качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, 

беречь её — часть любви к Отчизне. 

Труд людей в разные исторические 

эпохи, преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и 

каждого человека 

Слушание музыкального произведения, 

просмотр видеоматериалов, в которых 

говорится о дорогом и близком в 

окружающем мире младшего 

школьника. 

Участие в беседе о том, с чего 

начинается понимание Родины, как 

проявляется любовь к Родине. 

Работа в парах с текстами, написанными 

в разные эпохи, но объединёнными 

идеей любви к Родине и личной 

ответственности за её судьбу 

165 лет со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского  

(1 ч) 

К. Э. Циолковский — выдающийся 

учёный, открывший дорогу к 

космическим полётам.   

Преемственность   поколений в 

научных достижениях. 

Страницы истории российской 

космонавтики. Первые космонавты. 

Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса. 

Проявление интереса к знаниям о 

космосе, его изучению и 

Просмотр видеоролика с целью 

знакомства с учёным, его жизнью и 

научным творчеством. 

Обсуждение новой информации о 

достижениях нашей страны в освоении 

космоса, о вкладе великого учёного К. 

Э. Циолковского. 

Участие в коллективной игре-

соревновании «К. Э. Циолковский — 

учёный и человек». Путешествие по 

интерактивной карте 



 

 

космонавтам — исследователям 

космического пространства 

День пожилых 

людей (1 ч) 

Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании 

детей); традиции. 

Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, 

забота о них 

Обсуждение семейных традиций. 

Просмотр видеоролика с целью 

знакомства с праздником День пожилых 

людей, с основным назначением этого 

праздника. 

Участие в выполнении интерактивных 

заданий (установление соответствия, 

группировка, классификация), которые 

помогут школьником понять важность 

семейных традиций и заботы о пожилых 

людях 

День учителя  

(1 ч) 

Учитель — важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя — 

социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной  

деятельности  школьников. Оценка 

учительского труда. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого 

Обсуждение ценности важнейшей 

профессии. Участие в разыгрывании 

сценок 

«Я — учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: 

создание рисунков «Наш класс», «Мой 

учитель», рисунка «Буква для первого 

предложения сказки Л. Н. Толстого». 

Работа с текстами (пословицами, 

стихотворениями), связанными с 

профессией учителя 

День отца (1 ч) Мужчина, отец  (отчество  —  от  

слова «отец») как гражданин; 

мужские профессии,  участие  в  

трудовой  деятельности и жизни 

Обсуждение качеств отца, мужских 

профессий. 

Просмотр видеоролика о роли отца как 

родителя, образе отца в отечественной 
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общества. 

Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге 

членов семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына и/или 

дочь 

литературе. 

Групповая, парная работа: «Воскресный 

день моей семьи», участие в 

планировании выходного дня своей 

семьи 

День музыки 

 (1 ч) 

Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать 

звуки. Роль музыки в жизни каждого 

человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца 

жизни. 

Способность   слушать, 

воспринимать и понимать музыку. 

Музыка, которую можно увидеть. 

Музыка, которую нужно учиться 

слушать 

Просмотр видеоролика  о  роли  музыки 

в жизни человека, обсуждение 

содержания видеоролика. 

Участие в беседе «Я хочу увидеть 

музыку», «Я хочу слышать музыку». 

Групповая и парная работа по созданию 

иллюстрации «Я вижу музыку». 

Обсуждение творческого задания 

«Звуки природы» 

Традиционные 

семейные 

ценности (1 ч) 

Семья — дружный любящий друг 

друга коллектив. Поколения в семье. 

Семейные ценности: воспитание 

детей, забота о старшем поколении; 

традиции, совместная трудовая и 

досуговая деятельность. 

Обсуждение вопроса «Почему  говорят, 

что дерево держится корнями, а человек 

семьёй?». 

Участие в беседе о семейных традициях, 

интересном досуге и праздниках. 

Участие в коллективной, 



 

 

Пётр и Феврония Муромские — 

символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни 

индивидуальной работе «Я и моя семья 

(составление семейного древа)». 

Обсуждение вопросов «Чему мы можем 

научиться у Петра и Февронии 

Муромских?», «Почему Пётр и 

Феврония стали символом любви и 

верности?» 

День народного 

единства (1 ч) 

Рождение праздника «День 

народного единства». 

Проявление  любви  к  Родине:  

объединение людей в те времена, 

когда Родина нуждается в защите. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли Русской в 1612 году и 

граждан нашей страны в Великой 

Отечественной  войне.  Минин  и  

Пожарский — герои, создавшие 

народное ополчение  для  борьбы  с  

иноземными  захватчиками 

Участие в беседе о возникновении 

праздника День народного единства. 

Обсуждение пословиц, связанных с 

единством народа, любовью к Родине. 

Знакомство с жизнью и подвигом К. 

Минина и Д. Пожарского. 

Коллективная виртуальная экскурсия по 

историческим местам и памятникам, 

связанным с Днём народного единства. 

Участие  в  коллективной  игре:  

составление  пазла  на  основе  

полученной  информации о событиях 

1612 года 

Мы разные, мы 

вместе (1 ч) 

Каждое   поколение   связано   с   

предыдущими   и   последующими   

общей   культу- рой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений — 

основа развития общества и каждого 

человека. Патриотизм  —   чувство,   

которое   есть у  каждого  поколения.  

Знакомство    с    понятием  

«преемственность поколений». 

Обсуждение качеств, которые  

отражают  нравственные  ценности и 

чувства. 

Участие в эвристической беседе о 

природе и заповедниках России. 

Соревнование   команд   на   умение   
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Историческая  память  проявляется  в  

том,  что  новое  поколение людей 

стремится воспитать в себе качества,  

которые  отражают  нравственные 

ценности предыдущих поколений 

устанавливать   соответствие   между   

природными объектами и их названиями 

День матери 

 (1 ч) 

Мать, мама — главные в жизни 

человека слова.  Мать  —  хозяйка  в  

доме,  хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С 

первых дней жизни рядом с 

ребёнком всё  время  присутствует  

мама  —  человек,  чьё  сердце  

бьётся  чаще и сильнее, чем у других 

людей 

Обсуждение качеств матери, её роли 

хозяйки и хранительницы семейного 

очага. Просмотр видеоролика о роли 

матери, образе матери в отечественной 

литературе. 

Групповая, парная работа по 

обсуждению предложенных ситуаций, 

планированию помощи маме 

Символы России: 

Государственный 

гимн, герб, флаг 

(1 час) 

 

Символы современной России: 

название, описание. О чём могут 

рассказать символы.  Их   значение   

и   назначение в жизни государства. 

Уважение к государственной 

символике России — обязанность 

гражданина. Правила поведения 

человека при исполнении  гимна, при 

поднятии флага 

Знакомство с символами России: 

обсуждение, называние, описание. 

Участие в беседе о правилах поведения 

человека при исполнении гимна, при 

поднятии флага. 

Парная работа, связанная с 

применением полученной информации о 

символах страны, устройстве герба. 

Выполнение интерактивных заданий 

День доброволь 

ца  (1 час) 

 

Кто такой доброволец? Деятельность 

добровольцев  как   социальное   

служение в военное и мирное время: 

Знакомство со значением слов 

«доброволец», «волонтёр», 

«милосердие», «гуманность». 



 

 

примеры из истории и современной 

жизни. 

Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, 

гуманность, доброта. 

Как я  могу  проявить  добрые  

чувства к другим людям? 

Просмотр видеоролика, обсуждение 

примеров социального служения в 

мирное и военное время. 

Парная работа по анализу текстов, в 

которых описаны ситуации проявления 

доброты, гуманности, милосердия 

День Героев 

Отечества 

 (1 час) 

 

С чего начинается Родина: 

колыбельная песня мамы, первая 

игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, 

школа, друзья, культура и история 

родного края. Ответственность 

гражданина за свободу, 

благополучие Родины, защита её от 

иноземных врагов 

Просмотр и обсуждение видеоролика, 

содержание которого связано с 

событиями из истории нашей страны. 

Участие в эвристической беседе о 

событиях истории, ответственности 

гражданина за свободу, благополучие 

Родины, её защите от иноземных врагов. 

Групповая работа по анализу 

(установление соответствия), 

упорядочению (лента времени) событий 

истории 

День 

Конституции   

(1 час) 

 

Конституция Российской Федерации 

— главный закон государства. Что 

такое права и обязанности 

гражданина. 

Права ребёнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами 

общества 

Участие в эвристической беседе о 

правах и обязанностях гражданина, 

ученика начальных классов. 

Групповая работа по анализу ситуаций, 

связанных с выполнением обязанностей 

членами общества 

Рождество (1 ч) История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции 

в России 

Участие в беседе о традициях праздника 

Рождества в России. Обсуждение 

содержания прочитанных 
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одноклассниками стихотворений, 

посвящённых Рождеству. 

Групповая и парная работа: составление 

поздравления с праздником Рождества 

Новый год. 

Семейные 

праздники и 

мечты (1 час) 

 

Новый год — замечательный 

семейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. 

Традиции встречи Нового года: 

украшение ёлки, подарки, 

загадывание заветных желаний. 

О   чём   люди   разных   времён   

мечтали в Новый год 

Просмотр видеоролика об истории 

праздника. 

Участие в беседе о семейных 

новогодних традициях. 

Участие в ролевой игре «Мы, дети… 

года, мечтаем в новом году о…». 

Обсуждение ответа на вопрос «О чём 

мечтали на Новый год дети в разные 

исторические эпохи?» 

Цифровая 

безопасность  и 

гигиена 

школьника  

(1 час) 

 

Что такое виртуальный мир и кто его 

создаёт? 

Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования 

интернет - ресурсами 

Участие в коллективном обсуждении во- 

проса «Что такое виртуальный мир и кто 

его создаёт?». 

Групповая работа: подготовка ответов 

на вопросы «Какие плюсы есть у 

виртуального мира?», «Какие минусы 

есть у виртуального мира?». 

Составление правил безопасного 

пользования интернет - ресурсами, 

соотнесение составленных правил с 

предложенным педагогом набором 

правил 

День снятия Блокада Ленинграда:  как  она  Участие в просмотре и обсуждении 



 

 

блокады 

Ленинграда 

 (1 час) 

 

началась и сколько длилась. 

Ленинградский ломтик хлеба... 

Дневник  Тани   Савичевой.   Как   

жили и о чём мечтали дети 

блокадного города. Дорога жизни. 

Ленинград и ленинградцы выжили и 

победили 

содержания видеоматериалов о блокаде 

Ленинграда. 

Виртуальная экскурсия в 

Государственный мемориальный музей 

обороны и блокады Ленинграда, 

знакомство с материалами, связанными 

с Таней Савичевой. 

Чтение фрагментов дневника Тани 

Савичевой, обсуждение прочитанного. 

Участие в беседе о том, как жили и о 

чём мечтали дети блокадного города 

Великие люди 

России: 

К. С. 

Станиславский 

(1 час) 

 

Первые театры в России. 

К. С. Станиславский — великий 

деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и 

деятельности. 

С чего начинается театр? Кто самый 

главный в театре. 

Школьный и классный театр 

Просмотр и  обсуждение  видеоролика о 

первых театрах в России. Знакомство с   

некоторыми    фактами    биографии К. 

С. Станиславского. 

Работа с текстами о том, как создаётся 

спектакль, ответы на вопросы по 

содержанию текстов. 

Групповая работа: подготовка 

сообщения от группы  на  тему  «Зачем  

люди  ходят в театр». 

Игра «Мы идём в театр» 

День российской 

науки 

(1 час) 

Наука: научные открытия позволяют 

улучшать жизнь людей, 

обеспечивают прогресс общества. 

Науку делают талантливые, 

творческие, увлечённые люди. 

Научные открытия российских 

Просмотр видеоролика «Люди науки, 

какие они?», обсуждение качеств 

учёного. Групповая работа: 

«Представление открытия»: ученики 

знакомятся с открытием и рассказывают 

о нём одноклассникам; одноклассники 
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учёных, без которых невозможно 

представить современный мир: 

телеграф, цветная фотография, 

радиоприёмник, ранцевый парашют, 

наркоз, искусственное сердце 

отгадывают, что это за открытие 

российских учёных 

Россия и мир  

(1 ч) 

Роль нашей страны в современном 

мире. Значение российской культуры 

для всего мира 

Беседа о роли России в современном 

мире. Знакомство с российскими 

объектами, включёнными в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Интеллектуальная игра «Самые 

известные российские учёные, поэты, 

писатели, художники, композиторы, 

музыканты». Парная работа: подготовка 

рассказа об одном из российских 

лауреатов Нобелевской премии 

День защитника 

Отечества (День 

Армии) 

(1 час) 

 

Защита Отечества — обязанность 

гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, 

Родине. 

Армия в годы войны и мирное 

время: всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование 

Участие в беседе о том, как жители 

России выражают свою благодарность 

за щитникам Отечества. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, в которых 

представлены эпизоды подвигов 

российских воинов в военное и в мирное 

время. 

Работа с пословицей «Сам погибай, а 

товарища выручай». 

Коллективная беседа о проявлениях 



 

 

благодарности к защитникам Отечества. 

Групповая работа: составление письма 

ветерану войны. 

Работа в парах: подготовка ответа на 

вопрос «Как стать хорошим солдатом?» 

Забота о каждом 

(1 час) 

 

Доброта — качество настоящего 

человека, способность оказать 

помощь, поддержку, проявить заботу 

и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого 

предназначено. 

Добрые дела граждан России в 

прошлые времена: 

благотворительность; пожертвование 

как  проявление  добрых  чувств в 

традиционных религиях 

Участие в коллективной беседе, 

обсуждение вопросов «Что такое 

доброта?», 

«Трудно ли быть добрым?», «Как 

научиться делать добрые дела?». 

Обсуждение просмотренного 

видеоролика, в котором представлены 

несколько сюжетов о людях, 

совершающих добрые дела. Групповая 

работа: «Представление человека, 

сделавшего много добрых дел на благо 

людям»: на основе предложенной 

учителем информации обучающиеся 

составляют сообщение об одном из 

знаменитых благотворителей и 

рассказывают о нём одноклассникам 

110 лет со дня 

рождения 

советского 

писателя и поэта,  

автора слов 

гимнов 

Российской 

Сергей Владимирович Михалков — 

автор гимна современной России. 

Правила слушания и исполнения 

гимна. 

С. В.  Михалков  —  выдающийся  

поэт ХХ века, автор стихов, которые 

дети знали и знают наизусть. Вклад 

Участие во вводной беседе «С. В. 

Михалков — автор двух 

Государственных гимнов». 

Выразительное чтение любимых 

стихотворений,   автором   которых   

является С. В. Михалков. 

Викторина «Узнай произведение С. В. 



 

515 

 

Федерации и 

СССР С. В. 

Михалкова 

(1 час) 

поэта в развитие детской 

литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова 

Михалкова по одной строчке» 

Всемирный день 

театра 

(1 час) 

 

Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, 

создатели игрушек. Примеры 

народных промыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: 

сочинять сказки, конструировать 

города будущего, создавать узоры 

для тканей, посуды, расписывать 

игрушки. 

Творческая сценическая 

деятельность: игры, импровизация, 

драматизация, разыгрывание сценок 

Участие во вступительной беседе о том, 

что такое воображение и творчество. 

Просмотр и обсуждение видеоролика, 

рассказывающего о людях творческих 

профессий. 

Участие в обсуждении вопроса о театре 

как коллективном творчестве режиссёра 

и актёров. 

Творческая игра «Ставим сценку»: 

каждой группе предлагается разыграть 

сценку, один из  участников  группы  

выступает в роли режиссёра, остальные 

актёры. 

Подготовка ответа на вопрос о том, в 

каких видах творчества хочется 

реализовать себя 

День 

космонавтики. 

Мы — первые  

(1 час) 

 

Мы первые: первый искусственный 

спутник Земли; Луноход-1. «Он 

сказал: „Поехали!“» — первый полёт 

человека в космос; Ю. А. Гагарин — 

Герой Советского Союза. Первый 

выход в открытый космос — А. А. 

Просмотр видеоролика «Как всё 

начиналось…», обсуждение  главных  

событий в истории покорения космоса. 

Участие в беседе «Рекорды России в 

космосе», «Кто они, великие 

космонавты России?». 



 

 

Леонов, дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой 

Российской Федерации 

Групповая, парная работа на поиск 

соответствия, упорядочение событий, 

связанных с достижениями России в 

покорении космоса 

Память о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками 

(1 час) 

 

Кто такие нацисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими 

рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь 

как места принудительной жестокой 

изоляции.  Дети   Освенцима.   Как   

боролись с нацизмом в концлагерях 

советские солдаты и офицеры. 

11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей 

Участие в беседе о том, что такое 

геноцид. 

Знакомство с материалами о детях — 

узниках концлагерей. 

Работа с текстами интервью с бывшими 

узниками концлагерей, обсуждение 

прочитанного. 

Участие в беседе о причинах геноцида и 

способах его предотвращения 

День Земли 

 (1 час) 

 

Особо охраняемые территории в 

России — заповедники, 

национальные парки. 

Экологические тропы — что это 

такое? Путешествие на Камчатку 

(долина гейзеров), в Приокско-

Террасный заповедник (дикий дом 

для зубров, косуль, оленей), в 

Большой Арктический заповедник, в 

заповедник «Чёрные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, 

сусликов). 

Таймыр — родной дом северных 

Участие во вступительной беседе об 

истории появления праздника День 

Земли. 

Обсуждение экологических проблем, 

существующих в России, и роли людей 

в их появлении. 

Виртуальная экскурсия по самым 

значимым заповедникам России. 

Работа в группах: составление правил, 

которые нужно соблюдать жителям 

Земли, чтобы сохранить нашу планету 
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оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник 

День труда 

 (1 час) 

Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии  моих  

родителей,   бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всё время, пока 

работаешь? 

Участие в беседе о том, почему 

человеку необходимо трудиться, о том, 

почему, когда и как появлялись разные 

профессии. Просмотр и обсуждение 

видеоролика, рассказывающего о 

профессиях прошлого и настоящего. 

Выполнение интерактивных заданий на 

соединение описания профессии с её 

названием, соединение имён и фамилий 

выдающихся представителей профессии 

с названием профессии. 

Групповая работа: подготовка мини-

сообщения «Что будет, если люди 

перестанут работать?» 

День Победы. 

Бессмертный 

полк (1 час) 

 

Историческая память: мы помним 

под- виги наших солдат, офицеров, 

матросов, защитивших нашу жизнь в 

годы Великой Отечественной войны. 

Связь (преемственность) поколений: 

бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся. Какое чувство 

вело советских людей на борьбу за 

свободу своей Родины? 

Обсуждение вопросов «Что такое 

мужество, честь, отвага и как можно  

воспитать в себе эти качества?», «Что 

такое подвиг?», «Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины?». 

Индивидуальный рассказ о том, есть ли 

семейная традиция участвовать в 

«Бессмертном полку», о подготовке к 

участию в этом году. 



 

 

Групповая работа: подготовка на основе 

предложенных педагогом материалов 

сообщения о подвиге, совершённом во 

время Великой Отечественной войны, 

представление результатов работы при 

создании коллективного рассказа «Во 

имя жизни на Земле» 

День детских 

общественных 

организаций (1 

час) 

 

Детская общественная организация 

— мы вместе, и мы делаем добрые 

дела. Друзья необходимы каждому 

человеку. Добрые дела, которые 

можно сделать вместе.  Наша  

помощь  нужна  тем,  кто в ней 

нуждается: больным, старым, 

слабым 

Участие во вступительной беседе о 

детских общественных организациях. 

Знакомство с движением «Орлята 

России». 

Групповая работа: каждая группа 

предлагает три причины, по которым 

стоит участвовать в детских 

общественных организациях 

Про счастье  

(1 час) 

 

Счастье каждый понимает по-

своему. Но для всех счастье — мир 

на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. 

Бывает ли много счастья? Можно ли 

с ним поделиться? 

Игра «Закончи предложение»: каждый 

предлагает концовку предложения 

«Счастье — это когда...». 

Участие в коллективной беседе «Что 

делает нас счастливыми». 

Подготовка индивидуального 

сообщения 

«Мой самый счастливый день». 

Групповая работа: подготовка мини-

сообщения «Что значит поделиться 

счастьем?» 

                              

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-2 класс 
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№ 

п/п 

Тема занятия ЦОР 

 

Дата 

проведения 

1 Зачем я учусь? https://razgovor.edsoo.ru 05.09 

2 Где мы живём? https://razgovor.edsoo.ru 12.09 

3 Мечтаю летать https://razgovor.edsoo.ru 19.09 

4 Традиции моей семьи https://razgovor.edsoo.ru 26.09 

5 Если бы я был учителем https://razgovor.edsoo.ru 03.10 

6 Отчество — от слова „отец“ https://razgovor.edsoo.ru 10.10 

7 Я хочу увидеть музыку https://razgovor.edsoo.ru 17.10 

8 Я и моя семья https://razgovor.edsoo.ru 24.10 

9 Что такое «единство народа»? https://razgovor.edsoo.ru 07.11 

10 Память времён https://razgovor.edsoo.ru 14.11 

11 Самое главное слово на земле https://razgovor.edsoo.ru 21.11 

12 Какие в нашей стране есть символы https://razgovor.edsoo.ru 28.11 

13 Если добрый ты – это хорошо https://razgovor.edsoo.ru 05.12 

14 С чего начинается Родина https://razgovor.edsoo.ru 12.12 

15 Где записаны права человека https://razgovor.edsoo.ru 19.12 

16 Светлый праздник Рождества https://razgovor.edsoo.ru 26.12 

17 Умеем ли мы мечтать https://razgovor.edsoo.ru 09.01 

18 Виртуальный я – что можно и что нельзя? https://razgovor.edsoo.ru 16.01 

19 «… осталась одна Таня…» https://razgovor.edsoo.ru 23.01 

20 Мы идем в театр. А что это значит? https://razgovor.edsoo.ru 30.01 

21 Как становятся учёными? https://razgovor.edsoo.ru 06.02 

22 Россия в мире https://razgovor.edsoo.ru 13.02 

23 Кому я хочу сказать «спасибо» (ко Дню https://razgovor.edsoo.ru 20.02 
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защитника Отечества)? 

24 Заряд на добрые дела https://razgovor.edsoo.ru 27.02 

25 Мамы разные важны https://razgovor.edsoo.ru 06.03 

26 Поэт, который писал для детей и о детях https://razgovor.edsoo.ru 13.03 

27 Путешествие по Крыму https://razgovor.edsoo.ru 20.03 

28 Что на что похоже: зачем человеку 

воображение? 

https://razgovor.edsoo.ru 03.04 

29 Какие поступки делают человека великим? 

(о первом полёте человека в космос) 

https://razgovor.edsoo.ru 10.04 

30 Надо ли вспоминать прошлое? https://razgovor.edsoo.ru 17.04 

31 Где можно увидеть нетронутую природу? https://razgovor.edsoo.ru 24.04 

32 Без труда не выловишь и рыбку из пруда https://razgovor.edsoo.ru 08.05 

33 Мужество, честь, отвага. Что это и откуда 

берётся в человеке 

https://razgovor.edsoo.ru 15.05 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                              3-4 класс (1 час в неделю) 

Темы Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

День знаний  

(1 ч) 

Знания — ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития 

человека и общества. 

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих 

знаний. 

Просмотр видеоролика  о  Дне  знаний и о 

традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе о 

традициях школы, обсуждение ответов на 

вопросы: «Почему важно учиться? Как 

быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. 

Участие в коллективной игре-путешествии 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с шести с 

половиной лет учиться в школе 

(игре-соревновании), разгадывании 

загадок. Участие в викторине «Своя игра» 

Наша страна – 

Россия (1 ч) 

Любовь к Родине, патриотизм — 

качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь её — 

часть любви к Отчизне. 

Труд людей в разные исторические 

эпохи, преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого 

человека 

Слушание музыкального произведения, 

просмотр видеоматериалов, в которых 

говорится о дорогом и близком в 

окружающем мире младшего школьника. 

Участие в беседе о том, с чего начинается 

понимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Работа в парах с текстами, написанными в 

разные эпохи, но объединёнными идеей 

любви к Родине и личной ответственности 

за её судьбу 

165 лет со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского  

(1 ч) 

К. Э. Циолковский — выдающийся 

учёный, открывший дорогу к 

космическим полётам.   

Преемственность   поколений в 

научных достижениях. 

Страницы истории российской 

космонавтики. Первые космонавты. 

Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса. 

Проявление интереса к знаниям о 

космосе, его изучению и космонавтам 

— исследователям космического 

Просмотр видеоролика с целью 

знакомства с учёным, его жизнью и 

научным творчеством. 

Обсуждение новой информации о 

достижениях нашей страны в освоении 

космоса, о вкладе великого учёного К. Э. 

Циолковского. 

Участие в коллективной игре-

соревновании «К. Э. Циолковский — 

учёный и человек». Путешествие по 

интерактивной карте 



 

 

пространства 

День пожилых 

людей (1 ч) 

Преемственность поколений: семейные 

ценности (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. 

Память о предшествующих поколениях 

семьи. Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них 

Обсуждение семейных традиций. 

Просмотр видеоролика с целью 

знакомства с праздником День пожилых 

людей, с основным назначением этого 

праздника. 

Участие в выполнении интерактивных 

заданий (установление соответствия, 

группировка, классификация), которые 

помогут школьником понять важность 

семейных традиций и заботы о пожилых 

людях 

День учителя (1 

ч) 

Учитель — важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя — 

социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, 

участник познавательной  деятельности  

школьников. Оценка учительского 

труда. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого 

Обсуждение ценности важнейшей 

профессии. Участие в разыгрывании 

сценок 

«Я — учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: 

создание рисунков «Наш класс», «Мой 

учитель», рисунка «Буква для первого 

предложения сказки Л. Н. Толстого». 

Работа с текстами (пословицами, 

стихотворениями), связанными с 

профессией учителя 

День отца (1 ч) Мужчина, отец  (отчество  —  от  слова 

«отец») как гражданин; мужские 

профессии,  участие  в  трудовой  

деятельности и жизни общества. 

Роль отца в семье, участие в 

Обсуждение качеств отца, мужских 

профессий. 

Просмотр видеоролика о роли отца как 

родителя, образе отца в отечественной 

литературе. 
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хозяйственной деятельности, досуге 

членов семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь 

Групповая, парная работа: «Воскресный 

день моей семьи», участие в планировании 

выходного дня своей семьи 

День музыки  

(1 ч) 

Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать 

звуки. Роль музыки в жизни каждого 

человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. 

Способность   слушать, воспринимать и 

понимать музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, которую 

нужно учиться слушать 

Просмотр видеоролика  о  роли  музыки в 

жизни человека, обсуждение содержания 

видеоролика. 

Участие в беседе «Я хочу увидеть 

музыку», «Я хочу слышать музыку». 

Групповая и парная работа по созданию 

иллюстрации «Я вижу музыку». 

Обсуждение творческого задания «Звуки 

природы» 

Традиционные 

семейные 

ценности (1 ч) 

Семья — дружный любящий друг друга 

коллектив. Поколения в семье. 

Семейные ценности: воспитание детей, 

забота о старшем поколении; традиции, 

совместная трудовая и досуговая 

деятельность. 

Пётр и Феврония Муромские — символ 

любви и взаимопонимания в семейной 

жизни 

Обсуждение вопроса «Почему  говорят, 

что дерево держится корнями, а человек 

семьёй?». 

Участие в беседе о семейных традициях, 

интересном досуге и праздниках. 

Участие в коллективной, индивидуальной 

работе «Я и моя семья (составление 

семейного древа)». 

Обсуждение вопросов «Чему мы можем 

научиться у Петра и Февронии 

Муромских?», «Почему Пётр и Феврония 



 

 

стали символом любви и верности?» 

День народного 

единства (1 ч) 

Рождение праздника «День народного 

единства». 

Проявление  любви  к  Родине:  

объединение людей в те времена, когда 

Родина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей 

страны в Великой Отечественной  

войне.  Минин  и  Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение  для  

борьбы  с  иноземными  захватчиками 

Участие в беседе о возникновении 

праздника День народного единства. 

Обсуждение пословиц, связанных с 

единством народа, любовью к Родине. 

Знакомство с жизнью и подвигом К. 

Минина и Д. Пожарского. 

Коллективная виртуальная экскурсия по 

историческим местам и памятникам, 

связанным с Днём народного единства. 

Участие  в  коллективной  игре:  

составление  пазла  на  основе  полученной  

информации о событиях 1612 года 

Мы разные, мы 

вместе (1 ч) 

Каждое   поколение   связано   с   

предыдущими   и   последующими   

общей   культурой, историей, средой 

обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества 

и каждого человека. Патриотизм  —   

чувство,   которое   есть у  каждого  

поколения.  Историческая  память  

проявляется  в  том,  что  новое  

поколение людей стремится воспитать в 

себе качества,  которые  отражают  

нравственные ценности предыдущих 

поколений 

Знакомство    с    понятием  

«преемственность поколений». 

Обсуждение качеств, которые  отражают  

нравственные  ценности и чувства. 

Участие в эвристической беседе о природе 

и заповедниках России. 

Соревнование   команд   на   умение   

устанавливать   соответствие   между   

природными объектами и их названиями 

День матери (1 ч) Мать, мама — главные в жизни 

человека слова.  Мать  —  хозяйка  в  

Обсуждение качеств матери, её роли 

хозяйки и хранительницы семейного 
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доме,  хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней 

жизни рядом с ребёнком всё  время  

присутствует  мама  —  человек,  чьё  

сердце  бьётся  чаще и сильнее, чем у 

других людей 

очага. Просмотр видеоролика о роли 

матери, образе матери в отечественной 

литературе. 

Групповая, парная работа по обсуждению 

предложенных ситуаций, планированию 

помощи маме 

Символы России: 

Государственный 

гимн, герб, флаг 

(1 час) 

 

Символы современной России: 

название, описание. О чём могут 

рассказать символы.  Их   значение   и   

назначение в жизни государства. 

Уважение к государственной символике 

России — обязанность гражданина. 

Правила поведения человека при 

исполнении  гимна, при поднятии флага 

Знакомство с символами России: 

обсуждение, называние, описание. 

Участие в беседе о правилах поведения 

человека при исполнении гимна, при 

поднятии флага. 

Парная работа, связанная с применением 

полученной информации о символах 

страны, устройстве герба. 

Выполнение интерактивных заданий 

День 

добровольца (1 

час) 

 

Кто такой доброволец? Деятельность 

добровольцев  как   социальное   

служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной 

жизни. 

Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, 

гуманность, доброта. 

Как я  могу  проявить  добрые  чувства 

к другим людям? 

Знакомство со значением слов 

«доброволец», «волонтёр», «милосердие», 

«гуманность». 

Просмотр видеоролика, обсуждение 

примеров социального служения в мирное 

и военное время. 

Парная работа по анализу текстов, в 

которых описаны ситуации проявления 

доброты, гуманности, милосердия 

День Героев С чего начинается Родина: колыбельная Просмотр и обсуждение видеоролика, 



 

 

Отечества (1 час) 

 

песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, 

друзья, культура и история родного 

края. Ответственность гражданина за 

свободу, благополучие Родины, защита 

её от иноземных врагов 

содержание которого связано с событиями 

из истории нашей страны. 

Участие в эвристической беседе о 

событиях истории, ответственности 

гражданина за свободу, благополучие 

Родины, её защите от иноземных врагов. 

Групповая работа по анализу 

(установление соответствия), 

упорядочению (лента времени) событий 

истории 

День 

Конституции  (1 

час) 

 

Конституция Российской Федерации — 

главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. 

Права ребёнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами 

общества 

Участие в эвристической беседе о правах и 

обязанностях гражданина, ученика 

начальных классов. 

Групповая работа по анализу ситуаций, 

связанных с выполнением обязанностей 

членами общества 

Рождество (1 ч) История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в 

России 

Участие в беседе о традициях праздника 

Рождества в России. Обсуждение 

содержания прочитанных 

одноклассниками стихотворений, 

посвящённых Рождеству. 

Групповая и парная работа: составление 

поздравления с праздником Рождества 

Новый год. 

Семейные 

праздники и 

мечты (1 час) 

 

Новый год — замечательный семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Традиции встречи Нового года: 

украшение ёлки, подарки, загадывание 

Просмотр видеоролика об истории 

праздника. 

Участие в беседе о семейных новогодних 

традициях. 

Участие в ролевой игре «Мы, дети… года, 
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заветных желаний. 

О   чём   люди   разных   времён   

мечтали в Новый год 

мечтаем в новом году о…». 

Обсуждение ответа на вопрос «О чём 

мечтали на Новый год дети в разные 

исторические эпохи?» 

Цифровая 

безопасность  и 

гигиена 

школьника (1 

час) 

 

Что такое виртуальный мир и кто его 

создаёт? 

Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования 

интернет - ресурсами 

Участие в коллективном обсуждении во- 

проса «Что такое виртуальный мир и кто 

его создаёт?». 

Групповая работа: подготовка ответов на 

вопросы «Какие плюсы есть у 

виртуального мира?», «Какие минусы есть 

у виртуального мира?». 

Составление правил безопасного 

пользования интернет - ресурсами, 

соотнесение составленных правил с 

предложенным педагогом набором правил 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

 (1 час) 

 

Блокада Ленинграда:  как  она  началась 

и сколько длилась. Ленинградский 

ломтик хлеба... 

Дневник  Тани   Савичевой.   Как   жили 

и о чём мечтали дети блокадного 

города. Дорога жизни. Ленинград и 

ленинградцы выжили и победили 

Участие в просмотре и обсуждении 

содержания видеоматериалов о блокаде 

Ленинграда. 

Виртуальная экскурсия в 

Государственный мемориальный музей 

обороны и блокады Ленинграда, 

знакомство с материалами, связанными с 

Таней Савичевой. 

Чтение фрагментов дневника Тани 

Савичевой, обсуждение прочитанного. 

Участие в беседе о том, как жили и о чём 



 

 

мечтали дети блокадного города 

Великие люди 

России: 

К. С. 

Станиславский 

(1 час) 

 

Первые театры в России. 

К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. 

С чего начинается театр? Кто самый 

главный в театре. 

Школьный и классный театр 

Просмотр и  обсуждение  видеоролика о 

первых театрах в России. Знакомство с   

некоторыми    фактами    биографии К. С. 

Станиславского. 

Работа с текстами о том, как создаётся 

спектакль, ответы на вопросы по 

содержанию текстов. 

Групповая работа: подготовка сообщения 

от группы  на  тему  «Зачем  люди  ходят в 

театр». 

Игра «Мы идём в театр» 

День российской 

науки 

(1 час) 

Наука: научные открытия позволяют 

улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают 

талантливые, творческие, увлечённые 

люди. Научные открытия российских 

учёных, без которых невозможно 

представить современный мир: 

телеграф, цветная фотография, 

радиоприёмник, ранцевый парашют, 

наркоз, искусственное сердце 

Просмотр видеоролика «Люди науки, 

какие они?», обсуждение качеств учёного. 

Групповая работа: «Представление 

открытия»: ученики знакомятся с 

открытием и рассказывают о нём 

одноклассникам; одноклассники 

отгадывают, что это за открытие 

российских учёных 

Россия и мир  

(1 ч) 

Роль нашей страны в современном 

мире. Значение российской культуры 

для всего мира 

Беседа о роли России в современном мире. 

Знакомство с российскими объектами, 

включёнными в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Интеллектуальная игра «Самые известные 

российские учёные, поэты, писатели, 
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художники, композиторы, музыканты». 

Парная работа: подготовка рассказа об 

одном из российских лауреатов 

Нобелевской премии 

День защитника 

Отечества (День 

Армии) 

(1 час) 

 

Защита Отечества — обязанность 

гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, 

Родине. 

Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование 

Участие в беседе о том, как жители России 

выражают свою благодарность за 

щитникам Отечества. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

в которых представлены эпизоды подвигов 

российских воинов в военное и в мирное 

время. 

Работа с пословицей «Сам погибай, а 

товарища выручай». 

Коллективная беседа о проявлениях 

благодарности к защитникам Отечества. 

Групповая работа: составление письма 

ветерану войны. 

Работа в парах: подготовка ответа на 

вопрос «Как стать хорошим солдатом?» 

Забота о каждом 

(1 час) 

 

Доброта — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, 

поддержку, проявить заботу и 

милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России в 

прошлые времена: 

Участие в коллективной беседе, 

обсуждение вопросов «Что такое 

доброта?», 

«Трудно ли быть добрым?», «Как 

научиться делать добрые дела?». 

Обсуждение просмотренного видеоролика, 

в котором представлены несколько 



 

 

благотворительность; пожертвование 

как  проявление  добрых  чувств в 

традиционных религиях 

сюжетов о людях, совершающих добрые 

дела. Групповая работа: «Представление 

человека, сделавшего много добрых дел на 

благо людям»: на основе предложенной 

учителем информации обучающиеся 

составляют сообщение об одном из 

знаменитых благотворителей и 

рассказывают о нём одноклассникам 

110 лет со дня 

рождения 

советского 

писателя и поэта,  

автора слов 

гимнов 

Российской 

Федерации и 

СССР С. В. 

Михалкова 

(1 час) 

Сергей Владимирович Михалков — 

автор гимна современной России. 

Правила слушания и исполнения гимна. 

С. В.  Михалков  —  выдающийся  поэт 

ХХ века, автор стихов, которые дети 

знали и знают наизусть. Вклад поэта в 

развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова 

Участие во вводной беседе «С. В. 

Михалков — автор двух Государственных 

гимнов». 

Выразительное чтение любимых 

стихотворений,   автором   которых   

является С. В. Михалков. 

Викторина «Узнай произведение С. В. 

Михалкова по одной строчке» 

Всемирный день 

театра 

(1 час) 

 

Что такое творчество? Люди творческих 

профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели 

игрушек. Примеры народных 

промыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: сочинять 

сказки, конструировать города 

будущего, создавать узоры для тканей, 

посуды, расписывать игрушки. 

Участие во вступительной беседе о том, 

что такое воображение и творчество. 

Просмотр и обсуждение видеоролика, 

рассказывающего о людях творческих 

профессий. 

Участие в обсуждении вопроса о театре 

как коллективном творчестве режиссёра и 

актёров. 

Творческая игра «Ставим сценку»: каждой 
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Творческая сценическая деятельность: 

игры, импровизация, драматизация, 

разыгрывание сценок 

группе предлагается разыграть сценку, 

один из  участников  группы  выступает в 

роли режиссёра, остальные актёры. 

Подготовка ответа на вопрос о том, в 

каких видах творчества хочется 

реализовать себя 

День 

космонавтики. 

Мы — первые (1 

час) 

 

Мы первые: первый искусственный 

спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

„Поехали!“» — первый полёт человека 

в космос; Ю. А. Гагарин — Герой 

Советского Союза. Первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Советского Союза. 

Самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации 

Просмотр видеоролика «Как всё 

начиналось…», обсуждение  главных  

событий в истории покорения космоса. 

Участие в беседе «Рекорды России в 

космосе», «Кто они, великие космонавты 

России?». 

Групповая, парная работа на поиск 

соответствия, упорядочение событий, 

связанных с достижениями России в 

покорении космоса 

Память о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками 

(1 час) 

 

Кто такие нацисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как 

места принудительной жестокой 

изоляции.  Дети   Освенцима.   Как   

боролись с нацизмом в концлагерях 

советские солдаты и офицеры. 

11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей 

Участие в беседе о том, что такое геноцид. 

Знакомство с материалами о детях — 

узниках концлагерей. 

Работа с текстами интервью с бывшими 

узниками концлагерей, обсуждение 

прочитанного. 

Участие в беседе о причинах геноцида и 

способах его предотвращения 

День Земли Особо охраняемые территории в России Участие во вступительной беседе об 



 

 

 (1 час) 

 

— заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? 

Путешествие на Камчатку (долина 

гейзеров), в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник 

«Чёрные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). 

Таймыр — родной дом северных 

оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник 

истории появления праздника День Земли. 

Обсуждение экологических проблем, 

существующих в России, и роли людей в 

их появлении. 

Виртуальная экскурсия по самым 

значимым заповедникам России. 

Работа в группах: составление правил, 

которые нужно соблюдать жителям Земли, 

чтобы сохранить нашу планету 

День труда 

 (1 час) 

Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии  моих  

родителей,   бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всё время, пока 

работаешь? 

Участие в беседе о том, почему человеку 

необходимо трудиться, о том, почему, 

когда и как появлялись разные профессии. 

Просмотр и обсуждение видеоролика, 

рассказывающего о профессиях прошлого 

и настоящего. 

Выполнение интерактивных заданий на 

соединение описания профессии с её 

названием, соединение имён и фамилий 

выдающихся представителей профессии с 

названием профессии. 

Групповая работа: подготовка мини-

сообщения «Что будет, если люди 

перестанут работать?» 

День Победы. 

Бессмертный 

Историческая память: мы помним под- 

виги наших солдат, офицеров, 

Обсуждение вопросов «Что такое 

мужество, честь, отвага и как можно  



 

533 

 

полк (1 час) 

 

матросов, защитивших нашу жизнь в 

годы Великой Отечественной войны. 

Связь (преемственность) поколений: 

бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство вело советских 

людей на борьбу за свободу своей 

Родины? 

воспитать в себе эти качества?», «Что 

такое подвиг?», «Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины?». 

Индивидуальный рассказ о том, есть ли 

семейная традиция участвовать в 

«Бессмертном полку», о подготовке к 

участию в этом году. 

Групповая работа: подготовка на основе 

предложенных педагогом материалов 

сообщения о подвиге, совершённом во 

время Великой Отечественной войны, 

представление результатов работы при 

создании коллективного рассказа «Во имя 

жизни на Земле» 

День детских 

общественных 

организаций (1 

час) 

 

Детская общественная организация — 

мы вместе, и мы делаем добрые дела. 

Друзья необходимы каждому человеку. 

Добрые дела, которые можно сделать 

вместе.  Наша  помощь  нужна  тем,  кто 

в ней нуждается: больным, старым, 

слабым 

Участие во вступительной беседе о 

детских общественных организациях. 

Знакомство с движением «Орлята 

России». 

Групповая работа: каждая группа 

предлагает три причины, по которым 

стоит участвовать в детских 

общественных организациях 

Про счастье (1 

час) 

 

Счастье каждый понимает по-своему. 

Но для всех счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные друзья, 

Игра «Закончи предложение»: каждый 

предлагает концовку предложения 

«Счастье — это когда...». 



 

 

благополучие страны. 

Бывает ли много счастья? Можно ли с 

ним поделиться? 

Участие в коллективной беседе «Что 

делает нас счастливыми». 

Подготовка индивидуального сообщения 

«Мой самый счастливый день». Групповая 

работа: подготовка мини-сообщения «Что 

значит поделиться счастьем?» 
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                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3-4  кл 

 

№ 

п/п 

Тема занятия ЦОР Дата 

проведения 

1 Зачем мне знания? https://razgovor.edsoo.ru 05.09 

2 От поколения к поколению: любовь россиян 

к Родине 

https://razgovor.edsoo.ru 12.09 

3 Мечтаю летать https://razgovor.edsoo.ru 19.09 

4 Как создаются традиции? https://razgovor.edsoo.ru 26.09 

5 Учитель жизни Лев Николаевич Толстой https://razgovor.edsoo.ru 03.10 

6 Отечество - от слова «отец» https://razgovor.edsoo.ru 10.10 

7 Я хочу услышать музыку https://razgovor.edsoo.ru 17.10 

8 Петр и Феврония Муромские https://razgovor.edsoo.ru 24.10 

9 Когда мы едины — мы непобедимы https://razgovor.edsoo.ru 07.11 

10 Память времён https://razgovor.edsoo.ru 14.11 

11 Материнское сердце чаще бьётся https://razgovor.edsoo.ru 21.11 

12 Что может герб нам рассказать? https://razgovor.edsoo.ru 28.11 

13 Что я могу сделать для других? https://razgovor.edsoo.ru 05.12 

14 История Отечества — история каждого из 

нас 

https://razgovor.edsoo.ru 12.12 

15 Мои права и мои обязанности: в чём 

разница? 

https://razgovor.edsoo.ru 19.12 

16 О чём мы мечтаем? https://razgovor.edsoo.ru 26.12 

17 Светлый праздник Рождества https://razgovor.edsoo.ru 09.01 

18 Виртуальный я — что можно и что нельзя? https://razgovor.edsoo.ru 16.01 

19 Писала девочка дневник... https://razgovor.edsoo.ru 23.01 
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20 С чего начинается театр? https://razgovor.edsoo.ru 30.01 

21 Откуда берутся научные открытия? https://razgovor.edsoo.ru 06.02 

22 Россия в мире https://razgovor.edsoo.ru 13.02 

23 Хорошие  дела не ждут благодарности? (ко 

Дню защитника Отечества) 

https://razgovor.edsoo.ru 20.02 

24 Дарить добро https://razgovor.edsoo.ru 27.02 

25 Обычный мамин день https://razgovor.edsoo.ru 06.03 

26 Поэт, который писал для детей и о детях https://razgovor.edsoo.ru 13.03 

27 Путешествие по Крыму https://razgovor.edsoo.ru 20.03 

28 Что такое творчество? https://razgovor.edsoo.ru 03.04 

29 Какие поступки делают человека великим? 

(о первом полёте человека в космос) 

https://razgovor.edsoo.ru 10.04 

30 Надо ли вспоминать прошлое? https://razgovor.edsoo.ru 17.04 

31 Дом для дикой природы https://razgovor.edsoo.ru 24.04 

32 Что такое подвиг? https://razgovor.edsoo.ru 08.05 

33 Не надо бояться трудностей https://razgovor.edsoo.ru 15.05 

34 Вместе весело шагать по просторам https://razgovor.edsoo.ru 22.05 
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        В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. Внеурочная деятельность организуется в образовательной 

организации во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. Режим 

организации внеурочной деятельности Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

       При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности. 

      Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности Программы внеурочной 

деятельности направлены: 

на расширение содержания программ начального общего образования для обучающихся с ЗПР; 

-  на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. Программы, 

реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разработаны образовательным 

учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных 

программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. Типы 

образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: - комплексные образовательные 

программы, которые предполагают последовательный переход от воспитательных результатов первого 

уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности: 

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. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. - тематические образовательные программы, которые направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности; 

образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного уровня 

(первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную категорию; 

образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, познавательная, 

спортивно-оздоровительная и др.); - индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

 

Курс внеурочной деятельности «Грамотейка» 

      Актуальность программы. 

Способы возникновения развития письма с самого начала выступают как осознанные действия, и 

только постепенно превращаются в автоматизированный навык. 

Письмо является психическим процессом, включающим в свою структуру как вербальные, так и 

невербальные формы психической деятельности - внимание, зрительное, акустическое и 

пространственное восприятие, тонкую моторику рук, предметные действия и др. Поэтому его 

расстройство носит системный характер, т.е. письмо нарушается как целостная система, целостный 

психический процесс. Нарушение письма (дисграфия) является достаточно распространенным среди 

обучающихся как коррекционных, так и массовых школ, и это препятствует полноценному усвоению 

школьных знаний. В последнее время увеличивается число таких детей. В их письменных работах, 

чаще всего, встречаются специфические ошибки, не связанные с усвоением грамматических правил. В 
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связи с этим необходима специальная система коррекционно-развивающих занятий, направленная на 

преодоление этих нарушений 

     Цель программы: 

     Профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи у учащихся начальной школы. 

          Задачи: 

Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами; далее развивать навыки чтения целыми словами и небольшими 

предложениями. 

Учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и интерес к чтению, поощрять 

ответы детей,. 

Работать по трем единицам речи: звуку, слову, предложении. 

Формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать коммуникативные способности 

на основе общения. 

          Фонетика:  

Развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать ориентировку в звуковой системе 

языка. 

Обучать звуковому анализу слова. Учить определять место звука в трех позициях (в начале, середине и 

в конце слова). 

Широко использовать фонематические игры. 

     Слово: 

При изучении букв соблюдать последовательность и постепенность, вдумчиво подбирать слова и 

составлять слоговые таблицы разных видов. 

Ознакомить с гласными, твердыми и мягкими согласными, Ъ и Ь знаками, их значением. 

Показать слогообразующую роль гласного и значения ударения. 

Учить читать прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные, односложные, двусложные и 

трехсложные слова, слова с двумя рядом стоящими согласными. 

Обогащать лексику детей, практически знакомя их с омонимами, синонимами, антонимами, 

многозначностью слова, используя лексические и грамматические игры. 

Учить составлять «кустики»  слов, подбирая родственные слова.. 

Обратить внимание на написание большой буквы в начале предложения, после интонационных знаков 

(.!?) в именах людей и кличках животных. 

     Предложение: 

Отметить, что речь наша делится на предложения и слова. 

Обращать внимание детей на смысловую и интонационную законченность предложений (точка, 

восклицательный и вопросительный знаки в конце предложения). 

Учить красиво и правильно строить предложения: работать над паузой, интонацией, постановкой 

логического ударения. 

     Развитие речи: 

Поощрять поле активной и творческой мыслительной деятельности детей. Включить ситуации спора, 

дискуссии, просить обосновывать свое мнение или ответ. 

Широко использовать словесные игры, сюрпризные моменты, игровые ситуации. 

Совершенствовать речевой аппарат детей, систематически включая в занятия артикуляционную 

гимнастику или разминку (чтение скороговорок, потешек, чистоговорок, стихов и четверостийших). 

Использовать загадки, давая информацию познавательного характера. 

     Структура занятия: 

Артикуляционная гимнастика или разминка. 

Работа с азбукой большого формата. 

Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры. 

Разминка (подвижные игры, физкультминутка). 

Индивидуальная работа с разрезными азбука. 

Игры и упражнения. 

Итоги. 

Адресат программы:  

учащиеся вторых классов, испытывающие затруднения при овладении устной и письменной речью. 

      Словарный запас учащихся с нарушением письменной речи ограничен рамками обиходно-бытовой 

тематики, характеризуется неточностью значений (смешением слов по смысловому и звуковому 

сходству), трудностями актуализации словаря. В речи этих детей имеются аграмматизмы, отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции. 
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     Нарушения лексико- грамматического оформления речи обнаруживаются в процессе  выполнения 

специальных грамматических самостоятельных заданий, требующих сформированности 

морфологических и синтаксических обобщений, и приводит к значительным трудностям понимания 

вербальных инструкций, учебных заданий, овладения терминами, грамматическими понятиями.  

     Дети без специальной подготовки оказываются неспособными усваивать школьную программу. Эта 

категория учащихся входит в так называемую группу риска и составляет значительный процент 

неуспевающих по общеобразовательным предметам. 

     Программа рассчитана на 34 занятия, в ее основу заложен принцип развивающего обучения. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительность от 30-40 минут с детьми 2 класса.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ название раздела Количество  

часов 

1 Звуко-слоговой состав слов 6 часов 

2 Работа на лексико- грамматическом уровне 9 часов 

3 Дифференциация гласных звуков и букв    5 часов 

4 Дифференциация согласных звуков , сходных по акустическим и 

артикуляционным признакам      

8 часов 

5 Дифференциация твёрдых и мягких согласных 6 часов 

 

     Планируемые результаты 

     Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, направленной на 

изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств языка 

(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и 

адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. Исходя из этого логопедическое 

воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на один изолированный 

дефект. 

     К концу курса внеурочной деятельности учащиеся должны овладеть следующими универсальными 

учебными действиями:                                                                                   

 Узнавать, различать, выделять и называть отдельные звуки, давать им характеристику;                                                                                                                                                 

Понимать  по условно-графической схеме звуковой состав слова;                                                  

Проводить фонематический анализ и синтез с опорой на вспомогательные средства и без;                                                                                                                                                 

Уметь делить слова на слоги, предложения на слова, текст на предложения;                      

Узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки;                                                       

Правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже;                                                                            

Правильно употреблять предложно-падежные конструкции;                                                                    

Уметь распространять предложения. 

     Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание языка как основного 

средства человеческого общения; восприятие речи как явление национальной культуры; понимание 

того, что правильная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. Метапредметными результатами обучения в 

начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопрос. 

      Предметными результатами обучения в начальной школе являются: артикуляторные -  хорошая 

подвижность органов артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя челюсть, мягкое небо; 

выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

     Метапредметный результат логопедического курса: своевременно предупредить вторичные 

нарушения, вызванные недостатками психофизического развития; оказать помощь учащимся с 

различными проблемами в речевом развитии, в функционировании отдельных анализаторов, 
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артикуляторно – двигательного аппарата, снижением активности познавательной деятельности и 

дефицитарностью школьно – значимых психических функций. 

    

Содержание 

1. Обследование.  

2. Органы речи. Неречевые и речевые звуки. Образование звуков речи. 

3. Звуки речи. Гласные и согласные звуки и буквы. 

4. Звукобуквенный  анализ и синтез слов. 

5. Выделение первого звука в слове. 

6. Определение количества и места звуков в слове. 

7. Соотношение между буквами и звуками в слове. 

8. Буква – смыслоразличитель. 

9. Контрольные задания и тесты.     

10. Слоговой анализ и синтез слов. 

11. Выделение первого слога в слове. 

 12. Слогообразующая роль гласных звуков. 

13. Составление слов из слогов. 

14. Деление слов на слоги. 

15. Контрольные задания и тесты. 

16. Место ударения в слове. 

17. Смыслоразличительная роль ударения. 

18. Контрольные задания и тесты. 

Формы организации деятельности: 

      1.   Беседа. 

Игра. 

Практикум. 

     Средства обучения: демонстрационный и раздаточный дидактический материал, индивидуальные 

зеркала, сигнальные карточки, логопедическое лото. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Анализ предложений на слова. 1 05.09-09.09 

2 Состав слова. Образование слов с помощью приставок. 1 12.09-16.09 

3 Образование слов при помощи суффиксов. 1 19.09-23.09 

4 Слоговой анализ слов. Ударение 1 26.09-30.09 

5 Слоговой анализ слов. Перенос слов. 1 03.10-07.10 

6 Звуко- буквенный анализ слов. 1 10.10-14.10 

7 Слова, обозначающие предметы 1 17.10-21.10 

8 Слова, обозначающие действия предметов 1 24.10-28.10 

9 Слова, обозначающие признак предмета 1 07.11-11.11 

10 Закрепление представлений о словах (предмет, 

признак, действие) 

1 14.11-18.11 

11 Составление предложений из слов 1 21.11-25.11 

12 Слова, близкие по значению 1 28.11-02.12 

13 Слова, противоположные по значению 1 05.12-09.12 

14 Изменение имен прилагательных по родам и числам. 1 12.12-16.12 

15 Работа с предлогами. 1 19.12-23.12 

16 Органы речи. Гласные звуки и буквы   А-О-У-Ы-И-Э                 1 26.12-28.12 

17 Различие звуков и букв А-О 1 09.01-13.01 

18 Различие букв У-И 1 16.01-20.01 

19 Различение звуков А-О, И-У. 1 23.01-27.01 

20 Слоговой анализ и синтез 1 30.01-03.02 

21 Понятие о звонких и глухих согласных Звуки и буквы 

Б-П 

1 06.02-10.02 

22 Звуки и буквы В-Ф 1 13.02-17.02 
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23 Звуки и буквы Г-К 1 20.02-24.02 

24  Звуки и буквы Д-Т 1 27.02-03.03 

25 Звуки и буквы Ж-Ш 1 06.03-10.03 

26 Звуки и буквы З-С 1 13.03-17.03 

27 Звуки и буквы Ц-Ч-Щ 1 20.03-24.03 

28 Безударные гласные в корне слова 1 03.04-07.04 

29 Буква Ь в конце слога или слова, как показатель 

мягкости. 

1 10.04-14.04 

30 Буква Ь в середине слова 1 17.04-21.04 

31 Словарные слова 1 24.04-28.04 

32 Гласные буквы Е-Ё-Я-Ю 1 08.05-12.05 

33 Списывание с рукописного текста 1 15.05-19.05 

34 Диктант. 1 22.05-26.05 

Всего: 34  

 

Курс внеурочной деятельности «Ритмика» 

     Программа «Ритмика» представляет дополнительный образовательный курс художественно – 

эстетической направленности. Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) . 

      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

     Программа составлена для учащихся с ОВЗ 1-4 классов, имеет вариативный характер, построена по 

принципу усложнения материала (от простого к сложному), тесно связана с программой следующего 

года обучения. Занятия по ритмике и танцу для учащихся с ОВЗ значительно отличается от 

танцевальной подготовки учащихся других возрастных групп, поэтому данная программа построена с 

учётом возрастных психофизических особенностей учащихся с ОВЗ. 

     Ритмика – предмет, обучающий учащихся с ОВЗ свободному владению своим телом. В основе 

ритмики лежит обучение управлять своим телом через работу мышц. Постепенно через умение 

управлять своими мышцами вырабатывается навык раскрытия эмоционального внутреннего состояния 

ребёнка. Такая форма занятий, где пластика тела и музыка соединяются в целое, помогает раскрыть 

потенциальные способности ребёнка, создает  разностороннего творческого человека. 

     На занятиях ритмикой постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К 

увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно сказывается 

потом на других уроках. 

     Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, дополняя друг 

друга. Ведь именно занятия ритмикой наряду с другими предметами способствуют общему 

разностороннему развитию школьников, корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей с ОВЗ 

развивается чувство ритма, музыкальный слух и память. На уроках дети совершенствуют двигательные 

навыки, у них развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и 

точность движений. 

     Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей с ОВЗ: нужно правильно 

понять, правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить 

соответствие выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия 

для развития творческого воображения. Бесспорно также их воздействие на формирование 

произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей с ОВЗ в движении превращается в 

упорядоченную и осмысленную деятельность. Занятия ритмикой оказывают на них организующее и 

дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и нервозность. Занятия 

ритмикой в целом повышают творческую активность и фантазию, побуждают их включаться в 

коллективную деятельность класса. Постепенно учащиеся с ОВЗ преодолевают скованность, у них 

возрастает осознание ответственности за свои действия перед товарищами. Они приобретают 

способность к сценическому действию под музыку с использованием элементов костюма и декораций. 

Отработанные сценические музыкальные постановки  удобно использовать при проведении детских 

праздников. 

      Особое место в программе занимает включение элементов народных танцев. Они помогают в 

приобщении детей к народной культуре. Все народные танцы предназначены для совместного 
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исполнения и совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся внимательно 

относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения. 

      Адыгескай народный танец – это ритмичные движения тела или частей тела, которые исполняются 

в определённой технике под музыку с целью выражения эмоций и слушать средством передачи 

индивидуального характера. Изучение адыгских танцев прививает любовь к своему народу, к культуре 

своего народа. Приобщаясь к национальным танцам, дети видят красоту танца. 

        В наше время народно – сценический танец требует от исполнителя максимальной 

выразительности, национальной достоверности технологии и манеры исполнения. Большое значение 

имеют упражнения рук, плеч, головы, спины, позы, которые в адыгском народном танце органически 

сочетаются в разнообразных ходах и движениях 

       Непременными условиями адыгского танца являются подтянутость, грациозность корпуса, лёгкие и 

стремительные ходы, свободное и выразительное владение корпусом, лёгкий и высокий прыжок, чёткая 

координация всех движений, при этом мягкое или резкое, но пластичное владение руками, а также 

выносливость и сила. Всё это приобретаются систематическими занятиями. 

      Музыкально-ритмическая деятельность детей является основной в содержании работы на 

занятиях  ритмикой.  Обучающиеся с ОВЗ учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать. 

       В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в 

соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, 

«звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 

развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

      Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами развивают ловкость, быстроту реакции, 

точность движений. 

     Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), 

развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

     Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы, двигаясь в хороводе, дети 

приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться 

друг с другом. 

Целью программы является: 

приобщение обучающихся с ОВЗ к танцевальному искусству; 

развитие их художественно-творческих способностей средствами ритмики и танца с учетом их 

индивидуальных способностей ; 

занятия танцами и ритмикой нацелены на то, чтобы развивать в обучающихся с ОВЗ музыкально-

пластические способности, соединения их внутреннего состояния с внешними физическими 

действиями. 

Основные задачи: 

Обучающая: 

- формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

- научить детей мыслить, слушать и слышать учителя, уметь исправлять неточности в исполнении; 

- привить детям любовь к танцу, формировать их танцевальные способности (музыкально-

двигательные, художественно-творческие). 

Развивающая: 

- способствовать всестороннему развитию и раскрытие творческого потенциала; 

- развивать танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве; 

- пробуждать фантазию, способность к импровизации; 

- развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы; 

- формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и связочного аппарата, 

развитие природных физических данных, коррекция опорно-двигательного аппарата ребёнка. 

Воспитательная: 

- способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса; 

- сплотить коллектив, строить в нём отношения на основе взаимопомощи и сотворчества; 

- обучить танцевальному этикету и сформировать умение переносить культуру поведения 

и общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

- принимать участие в концертной жизни гимназии. 

 

Планируемые результаты 

     Во время занятий по ритмике дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 
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движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. Содержание обучения 

направлено на развитие и корригирование координации движений, моторики, пространственной 

ориентировки. Музыкальные и речевые сопровождения создают условия для развития речи учащихся, 

их эстетического воспитания. Ритмика имеет тесную связь и взаимодействие с такими предметами как: 

музыка, математика, чтение, окружающий мир.  

Личностные:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

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

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

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

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; 

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

в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные:  

- 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 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. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий 

Упражнения на ориентирование в пространстве 5ч 

Ходьба вдоль   с  поворотами. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Перестроение из 

колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги. Выполнение во время ходьбы и 

бега заданий с предметами. 

Ритмико-гимнастические упражнения 15ч 

Упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы. Наклоны туловища. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с движениями рук. Повороты туловища с передачей предмета. Движения рук и 

ног. Упражнения на выработку осанки. 

Перекрестные движения. Сопряженные движения   рук и ног. Одновременные движения рук и ног. 

Ускорение и замедление движений. Смена движений. 

Встряхивание и раскачивание рук. Раскачивание рук поочередно и вместе. Выбрасывание ног. 

Координация движений, регулируемых музыкой 4ч 

Круговые движения. Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение несложных 

ритмических рисунков на бубне. Исполнение несложных ритмических рисунков на   барабане. 

Игры под музыку 5ч 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. Различение изменений в 

музыке. Передача в движениях игровых образов. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. 

Танцевальные упражнения 5ч 

Тихая ходьба,  пружинящий шаг. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки, хлопки, полька. Переменные 

притопы. Элементы русской пляски. Движения местных народных танцев. 

 

Формы организации работы: 

Формы занятий: 

• коллективная - учащиеся рассматриваются как целостный коллектив; 

• групповая - задания выполняются группой обучающихся (три и более), имеющих общее задание и 

взаимодействующих между собой; 

• парная, предполагающая выполнение заданий с двумя обучающимися; 

• индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению сложного материала  

• самостоятельная, дети работают с музыкальным материалом дома. 

Тематическое планирование  
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№ п/п Перечень разделов и тем Количество 

часов 

теория практика 

1 Упражнения на ориентирование в пространстве 1 4 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 2 13 

3 Координация движений, регулируемых музыкой 1 3 

4 Игры под музыку - 5 

5 Танцевальные упражнения - 5 

 Итого: 4 30 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Количеств

о часов 

Сроки 

проведения 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 5  

1 Ходьба вдоль   с  поворотами 1  

2 Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 1  

3 Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 1  

4 Построение круга из шеренги. 1  

5 Выполнение во время ходьбы и бега заданий с 

предметами. 

1  

 Ритмико-гимнастические упражнения 15  

6 Упражнения с лентами. 1  

7 Наклоны и повороты головы. 1  

8 Наклоны туловища. 1  

9 Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук. 

1  

10 Повороты туловища с передачей предмета. 1  

11 Движения рук и ног. 1  

12 Упражнения на выработку осанки. 1  

13 Перекрестные движения. 1  

14 Сопряженные движения   рук и ног. 1  

15 Одновременные движения рук и ног. 1  

16 Ускорение и замедление движений. 1  

17 Смена движений. 1  

18 Встряхивание и раскачивание рук. 1  

19 Раскачивание рук поочередно и вместе. 1  

20 Выбрасывание ног. 1  

 Координация движений, регулируемых музыкой 4  

21 Круговые движения. 1  

22 Упражнения на детских музыкальных инструментах. 1  

23 Исполнение несложных ритмических рисунков на 

бубне. 

1  

24 Исполнение несложных ритмических рисунков на   

барабане. 

1  

 Игры под музыку 5  
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25 Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

1  

26 Различение изменений в музыке. 1  

27 Передача в движениях игровых образов. 1  

28 Игры с пением и речевым сопровождением. 1  

29 Инсценирование доступных песен. 1  

 Танцевальные упражнения 5  

30 Тихая ходьба,  пружинящий шаг. 1  

31 Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки, хлопки, 

полька. 

1  

32 Переменные притопы. 1  

33 Элементы русской пляски. 1 
 

34 Движения местных народных танцев. 1 
 

 Итого: 34  

 

Планирование внеурочной деятельности 

обучающихся 1 - 4 классов  

Направления Количество часов 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Спортивно 

оздоровительное 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

1 1 1 1 

Итого 5/33/165 5/34/170 5/34/170 5/34/170 

 

Основное содержание курсов коррекционно - развивающей области 

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога (психокоррекционые занятия) 

Курс «Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных типичных 

недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют 

наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к группе обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

Цель коррекционно-развивающих занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Данная программа рассчитана на 99 часов (3 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 классе, 102 

часа (3 часа занятий, 34 учебных недели) во втором классе, 102 часа (3 часа занятий, 34 учебных 

недели) в третьем классе, 102 часа (3 часа занятий, 34 учебных недели) в четвёртом классе. 

Результаты освоения курса 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

- различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

- оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется: 

- в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
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детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

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

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

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

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

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; 

- в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

В 1 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

- позитивное отношение к посещению школы; 

- соблюдение школьной дисциплины; 

- ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

- социально-нормативное обращение к педагогу; 

- социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

- формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 
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- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился - не 

справился); 

- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные 

недочеты (у соседа, у себя); 

- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

- способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по 

представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших 

психических функций: 

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции (графический 

диктант); 

- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план и на 

листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 
- называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со 

временем, понимать словесные обозначения времени; 

- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с 

сенсорными эталонами; 

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

- способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 

памяти более пяти единиц запоминаемого; 

- способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, 

кубики Коосса и т.п.); 

- способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно 

представленном материале; 

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

- возможность опредметчивания графических знаков; 

- способность к вербализации своих действий; 

- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

- способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного 

компонента продуктивности; 

- способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод 

для гордости; 

- отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную 

реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

- способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в том числе вербальной агрессии; 

- формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 
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- овладение формулами речевого этикета; 

- снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Во 2 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу - позитивным 

результатом можно считать адекватные ответы на отдельные вопросы. 

2. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в наглядно 

представленных объектах - позитивным результатом можно считать возможность дифференцировать 

существенное и несущественное с небольшой помощью. 

3. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - позитивным результатом 

можно считать понимание сущности такой связи. 

4. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - позитивным результатом можно считать понятийное определение отдельных 

предъявленных конкретных слов. 

5. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные объекты - позитивным 

результатом можно считать точное вербальное обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - позитивным 

результатом можно считать не более трех индивидуальных обращений к ребенку за занятие. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, осуществлять план и соотносить 

действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - позитивным результатом 

можно считать способность удержания двух шагового плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - позитивным результатом можно 

считать 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

позитивным результатом можно считать стремление найти у него ошибку. 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания) - позитивным результатом можно считать преодоление отказа от активности; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу - позитивным 

результатом можно считать достаточно полное и точное понимание сущности подобных дискурсов 

(психолог или одноклассник о чем-то рассказывает). 

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объектах, 

актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений - позитивным результатом можно 

считать возможность обозначать наиболее существенные признаки не представленного наглядно 

объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную 

графически или словесно - позитивным результатом можно считать понимание сущности такой связи, 

но трудности ее словесного выражения (например, при прочтении литературного произведения - он 

расстроился, потому что.) 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - позитивным результатом можно считать понятийное определение 

приблизительно половины предъявленных конкретных слов. 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты - называть их общим названием по 

представлению - позитивным результатом можно считать точное вербальное обобщение 

приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - позитивным 

результатом можно считать не более одного индивидуального обращения 

к ребенку за занятие. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, осуществлять план и соотносить 
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действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - позитивным результатом 

можно считать способность удержания трехшагового плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие. 
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5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

позитивным результатом можно считать аффективно спокойное реагирование. 

В 4 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1. Осознание познавательной задачи. Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

2. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания) - позитивным результатом можно считать преодоление отказа от активности. 

3. Понимание информации представленной в изобразительной, схематичной модельной 

форме, использование знаково-символичных средств для решения различных учебных задач. 

Использование знаково-символических средств, в том числе моделирования. 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу - позитивным 

результатом можно считать достаточно полное и точное понимание сущности подобных дискурсов 

(психолог или одноклассник о чем-то рассказывает). 

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объектах, 

актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений - позитивным результатом можно 

считать возможность обозначать наиболее существенные признаки не представленного наглядно 

объекта. 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную 

графически или словесно - позитивным результатом можно считать понимание сущности такой связи 

и ее словесное выражение. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - позитивным результатом можно считать понятийное определение более 

половины предъявленных конкретных слов. 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты - называть их общим названием по 

представлению - позитивным результатом можно считать точное вербальное обобщение 

приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Способность понимать и принимать учебную задачу. 

2. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - 

позитивным результатом можно считать не более одного индивидуального обращения к 

ребенку за занятие. 

3. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи. 

4. Способность планировать свои предстоящие действия, осуществлять план и соотносить 

действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - позитивным результатом 

можно считать способность удержания трехшагового плана. 

5. Способность находить ошибки по указанию на их наличие 

6. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

позитивным результатом можно считать аффективно спокойное реагирование. 

7. Планирование сотрудничества с учителем и одноклассниками. 

Содержание курса 

Основу содержания программы составляют развивающие и психотехнические упражнения, 

игры, задания на развитие внимания, памяти, мышления, пространственного восприятия, зрительно-

моторной координации, умения копировать образец, развитие речи, обогащение словарного запаса 

детей. 

Развитие познавательных способностей осуществляется через задания не учебного характера, 

поэтому серьёзная работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает 

младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на 

развитие и личностно-мотивационную сферу. 

 

Таблица диагностического минимума 
№ Методика Анализируемые показатели 

1. Заучивание 10 слов по А.Р. Лурия Объем слухоречевого запоминания Объем отсроченного 

воспроизведения 
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1 класс, 1 дополнительный класс 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная работа в 1 

дополнительном классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами: 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня развития. 

Диагностика уровня развития познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сферы 

обучающихся. 

Раздел 2. Адаптационный модуль «Мы теперь ученики». 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Формирование положительной самооценки обучающихся. Развитие навыков саморегуляции. Обучение 

эффективным способам общения. 

Раздел 3. Коррекция и развитие пространственно-временных представлений. 

Развитие точности движений, умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

координации движений кисти рук и пальцев, руки и глаза. Пальчиковая гимнастика. Рисование, 

штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. 

Раздел 4. Коррекция и развитие коммуникативных навыков и навыков совместной 

деятельности. 

Развитие умения устанавливать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Обучение 

приемам бесконфликтного общения. 

Раздел 5. Формирование произвольной регуляции познавательной деятельности). 

Выделение частей в схематическом изображении конструкции. Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструкции. Конструирование по условиям. 

Раздел 6. Активизации познавательной деятельности. 

Развитие точности движений, умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

координации движений кисти рук и пальцев, руки и глаза. Пальчиковая гимнастика. Рисование, 

штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. 

Раздел 7. Итоговая диагностика. 

Оценка динамики состояния высших психических функций и эмоционально-волевой сферы 

детей. 

2 класс 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная работа во 2 

классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами: 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня развития. 

Диагностика уровня развития познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сферы 

обучающихся. 

Раздел 2. Адаптационный модуль «Мы теперь ученики». 

Принятие социальной роли школьника, формирование положительной самооценки 

обучающихся. Развитие навыков саморегуляции. Обучение эффективным способам общения. 

Раздел 3. Коррекция и развитие пространственно-временных представлений. 

Развитие точности движений, умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

координации движений кисти рук и пальцев, руки и глаза. Пальчиковая гимнастика. Рисование, 

штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. 

Раздел 4. Коррекция и развитие коммуникативных навыков и навыков совместной 

деятельности. 

Развитие умения устанавливать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Обучение приемам 

  Особенности мнестической деятельности 

2. Методика Рыбаковой Объем зрительной памяти 
3. Корректурная проба Темповые характеристик и деятельности 

Параметры внимания (устойчивость, распределение, переключение) 

Наличие факторов пресыщения или утомления 
4. Социометрическая методика Выявление социального статуса 
5. Методика «Лесенка» уровень самооценки 
6. Матрицы Равена Уровень развития логического мышления 
6. Тест Р. Амтхауэра Уровень развития словесно-логического мышления 
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бесконфликтного общения. 

Раздел 5. Формирование произвольной регуляции познавательной деятельности. 

Выделение частей в схематическом изображении конструкции. Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструкции. Конструирование по условиям. 

Раздел 6. Активизации познавательной деятельности. 

Развитие точности движений, умения контролировать сменяемость действий. Развитие координации 

движений кисти рук и пальцев, руки и глаза. Пальчиковая гимнастика. Рисование, штриховка, обводка, по 

трафарету. Соединение линий по точкам. 

Раздел 7. Итоговая диагностика. 

Оценка динамики состояния высших психических функций и эмоционально-волевой сферы детей. 

3 класс 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная работа в 3 классе 

может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами: 

Раздел 1. Диагностический блок. 

Диагностика уровня развития познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сферы 

обучающихся. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой и мотивационной сферы. 

Игры и психотехнические упражнения, направленные на создание положительной мотивации на занятия. 

Обучение детей способам саморегуляции, стабилизации своего эмоционального состояния, а так же 

эффективным способам общения. Развитие умения правильно выражать свои чувства и эмоции социально 

приемлемым способом. 

Раздел 3. Коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

1. Развитие произвольного внимания и поведения. 

Игры и упражнения, направленные на развитие и коррекцию функций внимания, обучение навыкам 

произвольного внимания и контроля над поведением. 

2. Развитие мнемических способностей. 

Развитие различных видов памяти, обучение эффективным способам запоминания, формирование 

произвольности запоминания. 

3. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации. 

Развитие логического и понятийного мышления. Развитие основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение, установление логических взаимосвязей). 

4. Развитие воображения, восприятия. 

Формирование пространственно-временных отношений. Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. Зрительное и слуховое восприятие. Развитие творческих способностей. 

Стимулирование креативных возможностей детей. 

Раздел 4. Итоговая диагностика. 

Оценка динамики состояния высших психических функций и эмоционально-волевой сферы детей. 

4 класс 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная работа в 4 классе 

может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами: 

Раздел 1. Диагностический блок. 

Диагностика уровня развития познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сферы 

обучающихся. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой и мотивационной сферы. 

Игры и психотехнические упражнения, направленные на создание положительной мотивации на занятия. 

Обучение детей способам саморегуляции, стабилизации своего эмоционального состояния, а так же 

эффективным способам общения. Развитие умения правильно выражать свои чувства и эмоции социально 

приемлемым способом. 

Раздел 3. Коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

1. Развитие произвольного внимания и поведения. 

Игры и упражнения, направленные на развитие и коррекцию функций внимания, обучение навыкам 

произвольного внимания и контроля над поведением. 

2. Развитие мнемических способностей. 
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Развитие различных видов памяти, обучение эффективным способам запоминания, формирование 

произвольности запоминания. 

3. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации. 

Развитие логического и понятийного мышления. Развитие основных мыслительных 

операций (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение, установление логических взаимосвязей). 

4. Развитие воображения, восприятия. 

Формирование пространственно-временных отношений. Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. Зрительное и слуховое восприятие. Развитие творческих способностей. 

Стимулирование креативных возможностей детей. 

Раздел 4. Итоговая диагностика. 

Оценка динамики состояния высших психических функций и эмоционально-волевой 

сферы детей. 

Тематическое планирование  1 класс, 1 

дополнительный класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

1 Диагностический блок 2 
2 Мы теперь ученики 7 
3 Коррекция и развитие пространственно-временных представлений 24 
4 Коррекция и развитие коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности 5 
5 Формирование произвольной регуляции познавательной деятельности 14 
6 Активизации познавательной деятельности 45 
7 Итоговая диагностика 2 

 Всего: 99 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

1 Диагностический блок 2 
2 Мы теперь ученики 8 
3 Коррекция и развитие пространственно-временных представлений 8 
4 Коррекция и развитие коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности 11 
5 Формирование произвольной регуляции познавательной деятельности 14 
6 Активизации познавательной деятельности 57 
7 Итоговая диагностика 2 

 Всего: 102 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

1 Диагностический блок 2 
2 Развитие эмоционально-волевой и мотивационной сферы 13 
3 Коррекция и развитие познавательных психических процессов 85 
3.1 Развитие произвольного внимания и поведения 24 
3.2 Развитие мнемических способностей 20 
3.3 Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации 35 
3.4 Развитие воображения, восприятия 6 
4 Итоговая диагностика 2 

 Всего: 102 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

1 Диагностический блок 2 
2 Развитие эмоционально-волевой и мотивационной сферы 15 
3 Коррекция и развитие познавательных психических процессов 83 
3.1 Развитие произвольного внимания и поведения 20 
3.2 Развитие мнемических способностей 20 
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Коррекционно-развивающая программа учителя-логопеда 

Рабочая программа индивидуального логопедического сопровождения для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

Цель: диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной речи. 

Место курса в учебном плане 

Программа относится к коррекционно-развивающей области, которая является обязательной частью 

внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 4 года обучения (по 2 часа в неделю). В 1 классе - 33 недели (66ч), во 2 - 4 

классах - 34 учебные недели (68ч). 

Результаты освоения курса 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление типичных 

недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. 

Личностные результаты 

- осознавать и анализировать свое эмоциональное состояние; 

- определять эмоции других людей, сочувствовать и сопереживать им; выражать свои эмоции; 

- проявлять любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре; 

- понимать причины успеха и неуспеха в учении, связывать это с приложенными усилиями и 

старанием; 

- находить и устанавливать смысл учения «для себя»; 

- с желанием и интересом выполнять учебные задания. метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

- осознавать границы собственных знаний и умений; 

- принимать и понимать словесную или письменную инструкцию; 

- осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень успешности своей работы; 

- оценивать правильность выполнения действий; 

- проявлять активность, инициативу, волевые усилия в обучении; 

- развивать способность к рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- ориентироваться в тетради, учебниках, книгах с целью извлечения нужной информации; 

- выделять необходимую информацию, представленную в разных формах; 

- определять основное и второстепенное для выполнения заданий; 

- использовать знаково-символические средства, перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, схему, таблицу); 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; использовать письмо как средство коммуникации; 

- слушать собеседника и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблемы; 

- уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- договариваться с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

- понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме. 

Предметные результаты 

В области лексической стороны речи: 

- возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, действия, 

3.3 Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации 33 
3.4 Развитие воображения, восприятия 10 
4 Итоговая диагностика 2 

 Всего: 102 
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признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), дифференцировать 

грамматическую категорию (подбором вопроса); 

- умение называть синонимы и антонимы; 

- использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность конкретизировать 

названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

- правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных языковых 

единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); 

- умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и мягких, 

звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

- наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из языковых 

единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в слоге или слове; определять 

последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в 

звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

- минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

- образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от существительных; 

- умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

- обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным высказыванием; 

- использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

- умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам, опорным словам, наглядным опорам, плану. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. 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 и 

произношения 

Чтение. Прочтение букв, слогов 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, простых предложений. 

Развитие оптико-пространственных представлений 

Развитие зрительно-пространственных представлений, графо - моторных навыков. Развитие зрительного 

восприятия, чувства ритма и темпа. Развитие умения использовать предлоги и предложные конструкции, 

отражающие расположение предметов в пространстве. 

Лексика 

Расширение и уточнение словарного запаса детей по лексическим темам. 

Совершенствование навыков языкового анализа и синтеза. 

Звуки и буквы. Звуковой и слоговой анализ и синтез слов. Характеристика звука. Дифференциация 

оппозиционных звуков речи. Слово и предложение. Предложение и текст. 

Выделение предложений из текста. Составление предложений по заданной схеме. Правила написания 

предложений. Заглавная буква в словах. Согласные звуки и буквы. Парные и непарные согласные. Звонкие и 

глухие согласные. 

Развитие навыков словообразования. Образование слов, обозначающих детенышей, с уменьшительно-

ласкательным значением, относительных и притяжательных прилагательных. Части речи. Развитие навыка 

словоизменения. 

Слово как значимая единица речи. Дифференциация одушевленных и неодушевленных предметов. Род 

имен существительных. Изменение существительных, прилагательных и глаголов по числам. Связь слов в 
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предложении. 

1 класс 

Речь. Предложение. Слово. Речь. Речь и предложение. Предложение и слово. Слова- предметы. Слова-

действия. Слова-признаки. Деление слов на слоги. Ударение. 

Гласные 1-го ряда. Гласные звуки речи. Буква А. Буква У. Буква О. Дифференциация А 

- О. Буква ы. Буква Э. 

Гласные 2-го ряда. Твердые и мягкие согласные. Буква И. Дифференциация и-ы. Буква я. 

Дифференциация а-я. Буква е. Дифференциация э - е. Буква ю. Дифференциация у - ю. Буква ё. 

Дифференциация о - ё. Мягкий знак на конце слова. Мягкий знак в середине слова. 

Звонкие и глухие согласные. Буква с. Буква з. Дифференциация с - з. Звук [ш] и буква ш. Звук [ж] и 

буква ж. Дифференциация ш - ж. Буква в. Буква ф. Дифференциация в - ф. Буква п. Буква б. Дифференциация б 

- п. Буква т. Буква д. Дифференциация д - т. Буква к. Буква г. Дифференциация г - к. 

Свистящие, шипящие звуки и аффрикаты. Дифференциация с - ш. Дифференциация 

з - ж. Буква ч. Буква щ. Буква Ц. Дифференциация ц - ч. Звукобуквенный анализ и синтез слов. 

Проверка знаний, умений и навыков. Итоговый контрольный диктант. Контрольное списывание. 

2 класс Диагностика. 

Гласные звуки и буквы. Путешествие во времени и пространстве. Речь. Звуки речи. Звук и буква. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных «а-я». Дифференциация гласных «у-ю». 

Дифференциация гласных «о-ё». Дифференциация гласных «ы-и». Обозначение мягкости согласных при 

помощи буквы «ь». Разделительный «ь». Дифференциация гласных «о-у». Дифференциация гласных «ё-ю». 

Парные согласные звуки и буквы. Дифференциация Б-П. Дифференциация В-Ф. Дифференциация Г-К-

Х. Дифференциация Д-Т. Дифференциация З-С. Дифференциация Ж-Ш. 

Сонорные звуки и буквы. Свистящие. Аффрикаты. Дифференциация Р-Л. Дифференциация С-Ш. 

Дифференциация З-Ж. Дифференциация С-Ц. Дифференциация Ч-Щ. Дифференциация звуков «ч-ть». 

Дифференциация звуков «ч-ц» 

Буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. Дифференциация букв о-а. Дифференциация 

букв б-д. Дифференциация букв п-т 

Звукобуквенный анализ и синтез. Звукобуквенный анализ и синтез слов Слово. Предложение. Текст. 

Слово. Словосочетание. Словосочетание и предложение. Деформированное предложение. Деформированный 

текст. Письменные ответы на вопросы. Составление рассказа по вопросам. Выборочное письмо. Составление 

рассказа по картинкам 

Проверка знаний, умений и навыков. Итоговый контрольный диктант. Контрольное списывание 
3 класс 

Гласные звуки и буквы. Путешествие во времени и пространстве. Речь. Звуки речи. Звук и буква. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных «а-я». Дифференциация гласных «у-ю». 

Дифференциация гласных «о-ё». Дифференциация гласных «ы-и». Обозначение мягкости согласных при 

помощи буквы «ь». Разделительный «ь». Дифференциация гласных «о-у». Дифференциация гласных «ё-ю» 

Парные согласные звуки и буквы. Дифференциация Б-П. Дифференциация В-Ф. Дифференциация Г-К-

Х. Дифференциация Д-Т. Дифференциация З-С. Дифференциация Ж-Ш 

Сонорные звуки и буквы. Свистящие. Аффрикаты. Дифференциация Р-Л. Дифференциация С-Ш. 

Дифференциация З-Ж. Дифференциация С-Ц. Дифференциация Ч-Щ. Дифференциация звуков «ч-ть». 

Дифференциация звуков «ч-ц» 

Буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. Дифференциация букв о-а. Дифференциация 

букв б-д. Дифференциация букв б-д. Дифференциация букв п-т. Дифференциация букв п-т 

Звукобуквенный анализ и синтез. Звукобуквенный анализ и синтез слов Слово. Предложение. Текст. 

Слово. Словосочетание. Словосочетание и предложение. Деформированное предложение. Деформированный 

текст. Письменные ответы на вопросы. Составление рассказа по вопросам. Выборочное письмо. Составление 

рассказа по картинкам 

Проверка знаний, умений и навыков. Итоговый контрольный диктант. Контрольное списывание 

4 класс 

Диагностика устной речи. Диагностика письменной речи (диктант). Диагностика устной речи 

(списывание). 

Повторение. Твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. 
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Корень. Однокоренные слова. Родственные слова. Корень слова. Однокоренные слова. Родственные 

слова 

Безударная гласная. Ударение в слове. Безударная гласная в корне. Сложные слова 

Словообразование. Суффикс. Приставка. Состав слова 

Словоизменение. Предлоги. Предлоги и приставки. Антонимы. Синонимы. Многозначные слова 

Согласование слов. Единственное и множественное число существительных. Согласование 

прилагательных с существительными в числе. Род имен существительных. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. Согласование глагола с существительным в числе и роде 

Управление. Винительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж 

Связная речь. Деление сплошного текста на отдельные предложения. Текст. Признаки текста. Главная 

мысль. 

Проверка знаний, умений, навыков. Итоговая проверочная работа (диктант). Итоговая 

 

 

проверочная работа (списывание). 

Тематическое планирование  1 класс, 1 дополнительный класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 
1 Диагностика устной и письменной речи  

2 Речь. Предложение. Слово 11 
3 Звуки и буквы 53 
3.1 Гласные 1-го ряда 7 
3.2 Гласные 2-го ряда. Твердые и мягкие согласные 12 
3.3 Звонкие и глухие согласные 22 
3.4 Свистящие, шипящие звуки и аффрикаты 11 
4 Проверка знаний, умений и навыков 2 

 Всего: 66 

2 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 
1 Диагностика 3 
2 Речь. Звуки и буквы русского языка 53 
2.1 Гласные звуки и буквы 19 
2.2 Парные согласные звуки и буквы 12 
2.3 Сонорные звуки и буквы. Свистящие. Аффрикаты 14 
2.4 Буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство 6 
2.5 Звукобуквенный анализ и синтез 2 
3 Слово. Предложение. Текст 10 
4 Проверка знаний, умений и навыков 2 

 Всего: 68 
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Коррекционно-развивающие программы учителя-дефектолога 

Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие занятия» для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Цель программы: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Программа рассчитана на 4 года обучения (1 класс - 66 часов, 33 учебные недели; 2 класс - 68 часов, 34 

учебные недели; 3 класс - 68 часов, 34 учебные недели; 4 класс - 68 часов, 34 учебные недели). 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 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 должны отражать: 

1) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

жизнеобеспечении; 

9) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

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

организации; 

11) формирование учебной мотивации, стимуляция мнемических и интеллектуальных процессов; 

3 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 
1 Речь. Звуки и буквы русского языка 48 
1.1 Гласные звуки и буквы 18 
1.2 Парные согласные звуки и буквы 12 
1.3 Сонорные звуки и буквы. Свистящие. Аффрикаты 10 
1.4 Буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство 5 
1.5 Звукобуквенный анализ и синтез 3 
2 Слово. Предложение. Текст 18 
3 Проверка знаний, умений и навыков 2 

 Всего: 68 

4 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 
1 Диагностика 1 
2 Повторение 4 
3 Корень. Однокоренные слова 7 
4 Безударная гласная 6 
5 Словообразование 7 
6 Словоизменение 11 
7 Согласование слов 7 
8 Управление 13 
9 Связная речь 11 
10 Проверка знаний, умений и навыков 1 

 Всего: 68 
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12) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

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. 

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, 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) использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

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

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

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

действительности. 

Предметные результаты 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: 

1) формирование интереса к изучению русского языка; 

2) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

3) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

4) осознание значимости чтения для личного развития; 

5) осознанное, правильное чтение с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

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

обсуждении прочитанных произведений; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) 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; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

10) 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; 

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

освоение норм здоровьесберегающего поведения в социальной среде; 

12) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми. 

Содержание курса 

Структура программы включает в себя следующие разделы и модули: 
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1. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 

(модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-временных 

представлений). 

2. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале). 

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе реализации всех модулей. 

Диагностика преимущественно осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения 

занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, родителей). 

1 класс (66 часов) 

I. Мониторинг обучающихся. 

II. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 

(модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-временных 

представлений). 

Модуль по активизации познавательной деятельности. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; 

называние основных геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. 

Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, 

длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение и выделение основных цветов (красный, жёлтый, 

зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 

деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» 

игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений). 

Контрастные температурные ощущения (холодный - горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, 

горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и 

сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый 

- лёгкий). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. 

Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином 

(раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений. 

Восприятие пространства. 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; 

правой/левой части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, вверху - внизу и 

др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад.). Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

Восприятие времени. 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных 

представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

III. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале математики. 

Счет предметов. Сравнение предметов и групп предметов. Числа от 1 до 10. Коррекция письма цифр. 
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Соотнесение цифр и числа. Коррекция умения сравнивать группы предметов. Установление порядкового 

номера одного и того же объекта. Понятие " много", " один", знаки 

2, 3, 4. Понятия " длиннее", "короче", " одинаково". Коррекция различения и называния прямой 

линии, кривой, отрезка, луча, ломаной. Знаки <, >, =. Коррекция знаний о равенствах, неравенствах. Коррекция 

воспроизведения последовательности чисел от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. Задачи (условие, вопрос). 

Коррекция умения прибавлять и вычитать число 2. Коррекция прибавления и вычитания числа 3. Коррекция 

умения решать текстовые задачи. 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале русского языка и 

литературного чтения. 

Коррекция знаний об ударении. Упражнение в определении ударного слога. Коррекция знаний о слоге. 

Деление слов на слоги. Коррекция знаний о заглавной букве в именах собственных. Коррекция чтения слогов с 

изученными буквами. Коррекция написания слов и слогов с изученными буквами. Коррекция умений списывать 

с письменного и рукописного текстов. Коррекция знаний о предложении. Упражнение в составлении 

предложения. Развитие речи: составление текста из двух - трех предложений. Коррекция слого-звукового 

анализа слов. Коррекция различия единственного и множественного числа существительных. Дополнение 

предложений словами по смыслу. Составление предложений о героях прочитанной сказки. Коррекция 

написания слов с жи-ши, ча-ща. Составление устного рассказа по опорным словам. Составление устного 

рассказа по сюжетной картинке. 

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза 

(нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание 

бумаги. 

IV. Итоговый мониторинг обучающихся. 

1 дополнительный класс (66 часов) 

Мониторинг обучающихся. 

Модуль по активизации познавательной деятельности. 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале математики. 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале русского языка и 

литературного чтения. 

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений. 

Модуль по формированию элементарных навыков эмоциональной регуляции. 

Закрепление изученного за год. 

Итоговый мониторинг. 

2 класс (68 часов) 

I. Мониторинг обучающихся. 

П.Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 

(модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-временных 

представлений). 

Модуль по активизации познавательной деятельности. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по основным параметрам величины 

(размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по 

форме и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному 

признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование 

предметов из геометрических фигур (2-4 детали -машина, дом.). Различение основных частей хорошо знакомых 

предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. Определение изменений в 

предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 

Различение «наложенных» изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 
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воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактикии коррекции зрения. 

Восприятие особых свойствпредметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений). 

Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение температур воздуха с 

помощь. Градусника. Вкусовые качества (сладкое-горькое, сырое - варёное), обозначение словом вкусовых 

ощущений. Контрастные ароматы (резкий -мягкий, свежий -испорченный). Восприятие чувства тяжести от 

различных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх 

предметов по весу (тяжёлый - средний-лёгкий). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, колокольчик, бубен, 

гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 

речевые звуки). Различение мелодии по характеру (весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. 

Различение по голосу знакомых людей. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, тёплые, гладкие, 

шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое 

состояние). 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений. 

Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном направлении, 

обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 

плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение 

пространственных отношений между конкретными объектами посредством предлогов. Пространственная 

ориентировка на поверхности парты. 

Восприятие времени. 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». Измерение 

времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам 

(с точностью до 1 часа). 

III. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале математики. 

Сложение и вычитание без перехода через разряд. Сложение и вычитание в пределах 20. Сложение и 

вычитание круглых десятков и единиц. Решение задач и примеров на сложение ивычитание. Задачи на 

увеличение и уменьшение на несколько единиц. Меры длины: м, дм, см. Порядок действий в примерах без 

скобок. Порядок действий в примерах со скобками. Действия деление и умножение. Умножение и деление на 2 

и 3. 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале русского языка и 

литературного чтения. 

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие 

признаки предметов. Предложение. Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Главные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Чтение 

предложений и рассказов. Отработка техники чтения, читать вслух и выразительно. Составление устного 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность 

работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по 

показу. 

IV. Итоговый мониторинг обучающихся. 

3 класс (68 часов) 

I. Мониторинг обучающихся. 

П.Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 
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(модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-временных 

представлений). 

Модуль по активизации познавательной деятельности. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и обозначение 

словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических фигур - круга и овала. 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин 

разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и 

деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку 

величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Составление предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого 

из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по 

наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». 

Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (две картинки). Сравнение трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или 

свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений). 

Развитие осязания (теплее -холоднее), определение контрастных температур разных предметов (грелка, 

утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх предметов (тяжелее -легче -самый 

лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Определение направления звука в пространстве (справа -слева -спереди -сзади). Выполнение действий 

по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие 

чувства ритма. 

Тактильно-двигательное восприятие . 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие -жёсткие, мелкие -крупные). 

Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура 

нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, 

вдавливание). 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений. 

Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше -ниже, левее - правее, рядом и др. 

Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного ориентирования. Моделирование пространственного расположения объектов относительно 

друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе 

бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, 

расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). Длительность 

временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их закономерная смена. 

III. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале математики. 

Таблица умножения на 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения 

и деления. Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость 

между стоимостью, ценой, количеством. Составные задачи. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление 

на 1, на 10. 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале русского языка и 

литературного чтения. 

Слово и словосочетание. Предложение. Текст. Части речи. Однокоренные слова. Корень слова. 
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Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, 

обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики 

руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений 

(завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный 

и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике 

«объёмной» и «рваной» аппликации. 

IV. Итоговый мониторинг обучающихся. 

4 класс (68 часов) 

I. Мониторинг обучающихся. 

П.Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 

(модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-временных 

представлений). 

Модуль по активизации познавательной деятельности. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом. 

Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление 

сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых 

мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый 

снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному 

описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных геометрических фигур 

(треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных изображений. 

Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых 

картинок. Профилактика нарушения зрения. Гимнастика для глаз. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое -ещё суше, влажное - мокрое), их 

словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных приборов (градусник для 

измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий -слаще, кислый -

кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение и измерение веса разных предметов на весах. 

Измерение объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый -

грязный, тёмный - светлый, вредный -полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами 

(открыть -закрыть, одеть -раздеть, расстегнуть -застегнуть). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте тона. 

Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. Определение на слух 

звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка 

и взрослого. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, 

вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров 

предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений. 

Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. Выполнение 

заданий педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление словесного отчёта. 
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Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнеми дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной 

комнате); предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на 

листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, 

игрушек. 

Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с календарём и 

моделью календарного года. Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 

Использование в речи временной терминологии. 

III. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале математики. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Приемы письменного сложения. Приемы письменного вычитания. 

Приемы письменного умножения на однозначное число. Приемы письменного деления на однозначное число. 

Единицы площади. Единицы массы. Единицы времени. Текстовые задачи на движение. 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале русского языка и 

литературного чтения. 

Текст и предложение. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Склонение имен существительных. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Изменение глаголов по лицам и числам. 

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. 

Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графический 

диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

IV. Итоговый мониторинг обучающихся. 

Тематическое планирование 1 класс 
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1 дополнительный класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 Мониторинг обучающихся 1 
2 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций (модуль по активизации познавательной деятельности). Модуль по 

активизации познавательной деятельности 

15 

2.1 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 5 

2.2 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 4 

2.3 Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) 

3 

2.4 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 3 

3 II. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности) Модуль по 

активизации познавательной деятельности 

32 

3.1 Тактильно-двигательное восприятие 3 

3.2 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики 
6 

3.3 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения 
7 

3.4 Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков 4 

3.5 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики 
6 

3.6 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения 
6 

4 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций (модуль по развитию пространственно-временных 
представлений). 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений 

3 

4.1 Восприятие пространства 3 

5 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики 
5 

6 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения 
7 

7 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 
функций (модуль по развитию пространственно-временных 

представлений). 
Модуль по развитию пространственно-временных представлений 

2 

7.1 Восприятие времени 2 

8 Итоговый мониторинг 1 
 Итого 66 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 Мониторинг обучающихся 1 
2 Модуль по активизации познавательной деятельности 12 
3 Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков 3 

4 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики 
8 
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2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

5 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения 
8 

6 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики 
10 

7 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения 
9 

8 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения 
2 

9 Модуль по развитию пространственно-временных представлений 4 

10 Модуль по формированию элементарных навыков эмоциональной регуляции 4 

11 Закрепление изученного за год 4 

12 Итоговый мониторинг 1 
 Итого 66 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 Мониторинг обучающихся 1 
2 Модуль по активизации познавательной деятельности 28 

2.1 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 6 

2.2 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 6 

2.3 Восприятие особых свойств предметов 4 

2.4 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 

2.5 Тактильно-двигательное восприятие 6 

3 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики 
10 

4 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения 
11 

5 Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков 5 

6 Модуль по развитию пространственно-временных представлений 12 

6.1 Восприятие пространства 6 

6.2 Восприятие времени 6 

7 Итоговый мониторинг 1 
 Итого 68 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 Мониторинг обучающихся 1 
2 Модуль по активизации познавательной деятельности 28 

2.1 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 6 

2.2 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 6 

2.3 Восприятие особых свойств предметов 4 

2.4 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 

2.5 Тактильно-двигательное восприятие 6 

3 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики 
10 

4 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения 
11 

5 Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков 5 

6 Модуль по развитию пространственно-временных представлений 12 

6.1 Восприятие пространства 6 

6.2 Восприятие времени 6 

7 Итоговый мониторинг 1 
 Итого 68 
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Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью курса является создание условий для личностного развития обучающихся с ЗПР и коррекции 

отклонений в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР, посредством воздействия 

специфическими средствами, свойственными ритмике. 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся с ЗПР (вариант 7.2) 1, 1 доп.- 4-х классов. 33 часа 

для обучающихся 1 и 1 дополнительного, 2 - 4 классов. 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достижения 

значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного здоровья. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования индивидуального здоровья 

во всех его проявлениях; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия. 

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало и конец 

звучания музыкального произведения; 

• ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между предметами, 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 Мониторинг обучающихся 1 
2 Модуль по активизации познавательной деятельности 28 

2.1 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 6 

2.2 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 6 

2.3 Восприятие особых свойств предметов 4 

2.4 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 

2.5 Тактильно-двигательное восприятие 6 

3 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики 
10 

4 Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения 
11 

5 Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков 5 

6 Модуль по развитию пространственно-временных представлений 12 

6.1 Восприятие пространства 6 

6.2 Восприятие времени 6 

7 Итоговый мониторинг 1 
 Итого 68 
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воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять игровые и плясовые 

движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 

• выполнять дыхательные упражнения; 

• использовать на уроках ритмики умения, полученные на занятиях по музыке и физической 

культуре; 

• уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

Содержание курса 

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». 

1 класс 
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№ п\п Тема Основные узловые моменты Форма 
1 Вводный Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. ОРУ 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2 Ходьба и бег. Разновидности 

ходьбы. 
Разновидности ходьбы и бега. ОРУ Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 
Разновидности прыжков. ОРУ Танцевальный шаг на 

полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

4 Ритмико-гимнастические 
упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения. Перестроение под 

музыку. ОРУ Танцевальный шаг. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

5 Подбрасывание малого 

мяча, обруча в малом ритме 
Подбрасывание, перекатывание малого мяча, обруча под счет 

из положения стоя, сидя, с изменением темпа счета, под 

музыку. ОРУ с флажками. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

6 Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с преодолением 

препятствий с изменением ритма движений под различный 

темп музыки. ОРУ Игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

7 Строевые упражнения. 

Перестроения. 
Перестроение. Строевые упражнения ОРУ Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

8 Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой под изменяющийся темп музыки. 
Практика 

9 Итоговое занятие Участие в классном «Празднике осени» Практика 
10 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 
Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений 
Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная игра 

на развитие координационных способностей. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в движении. Игра. 

Танец «Стукалка», с колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с колокольчиками. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний серпантин» Практика 
17 Импровизация движений на 

музыкальные темы. 
Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 
Практика 

18 Упражнения, развивающие 

темп и ритм 
Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. ОРУ 

Подвижные игры. Упражнения на гимнастической скамейке и 

с мячами. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 
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1 дополнительный класс 

19 Индивидуальное 
творчество 

Использование различных атрибутов для развития 

двигательной активности. Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением 
ОРУ Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

21 Упражнения в передаче 

игровых образов под музыку 
Использование различных пособий, атрибутов для развития 

двигательной активности. Подражание животным в движении. 

ОРУ Упражнение на релаксацию. 

Практика 

22 Русские народные игры. Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем, 

покружимся». Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 
Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в движении. Музыкальная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» Практика 
26 Танцевальные упражнения 

и движения 
Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с 

музыкой 
Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

28 Танцевальные упражнения 

и движения с предметами 
ОРУ Разучивание танцевальных упражнений и движений с 

предметами . Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 
Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

Практика 

30 Элементы русских народных 

плясок 
Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Последний звонок» Практика 
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№ п\п Тема Основные узловые моменты Форма 
1 Вводный Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. ОРУ 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега. ОРУ Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 
Разновидности прыжков. ОРУ Танцевальный шаг на 

полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. ОРУ Танцевальный шаг. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

5 Подбрасывание малого 

мяча, обруча в малом ритме 
Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

7 Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма движений под различный 

темп музыки. ОРУ Игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

8 Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой под изменяющийся темп музыки. 

Практика 
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9 Итоговое занятие Участие в классном «Празднике осени» Практика 
10 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 
Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений 
Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная игра 

на развитие координационных способностей. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в движении. Игра. 

Танец «Стукалка», с колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с колокольчиками. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний серпантин» Практика 
17 Импровизация движений Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение. Строевые упражнения ОРУ Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное 
творчество 

Использование различных атрибутов для развития 

двигательной активности. Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками 
Чередование ходьбы и бега. ОРУ с гимнастическими палками. 

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

21 Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с 

обручами. Упражнение на релаксацию. 
Практика 

22 Упражнения для развития 

ритма 
Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. ОРУ Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 
Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в движении. Музыкальная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» Практика 
26 Танцевальные упражнения 

и движения 
Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с 

музыкой 
Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

28 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем, 

покружимся». Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 
Практика 

29 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 
Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

Практика 

30 Элементы русских народных 

плясок 
Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Последний звонок» Практика 
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№ п\п Тема Основные узловые моменты Форма 
1 Вводный Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. ОРУ 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега. ОРУ Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 
Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 
Разновидности прыжков. ОРУ Танцевальный шаг на 

полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. ОРУ Танцевальный шаг. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

5 Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 
Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

7 Упражнение с препятствиями и 

на координацию движений 
Перестроения. Разновидности ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма движений под различный 

темп музыки. ОРУ Игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

8 Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой под изменяющийся темп музыки. 
Практика 

9 Итоговое занятие Участие в классном «Празднике осени» Практика 
10 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ Упражнения 

развивающие музыкальный слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

12 Упражнение на расслабление 

мышц 
Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на координацию 

движений 
Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная 

игра на развитие координационных способностей. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ Движение руками и ногами под динамические 

акценты музыки. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в движении. 

Игра. Танец «Стукалка», с колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с колокольчиками. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний серпантин» Практика 
17 Импровизация движений Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 
Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение. Строевые упражнения ОРУ Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов для развития 

двигательной активности. Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками 
Чередование ходьбы и бега. ОРУ с гимнастическими 

палками. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 
Практика 

21 Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с 

обручами. Упражнение на релаксацию. 

Практика 
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3 класс 

22 Упражнения для развития 

ритма 
Выполнение отсроченных движений. Ритмичное 

выполнение притопов, прихлопов. ОРУ Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 
Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в движении. Музыкальная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» Практика 
26 Танцевальные упражнения и 

движения 
Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с 

музыкой 
Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

28 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем покружимся, 

похлопаем, покружимся». Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 
Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

Практика 

30 Элементы русских народных 

плясок 
Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» 

Упражнения на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Последний звонок» Практика 
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№ п\п Тема Основные узловые моменты Форма 
1 Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы под счет, под 

музыку, виды бега. ОРУ Подвижная игра. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега в зависимости от характера 

музыки. ОРУ Подвижная игра. Упражнение для развития 

быстроты реакции движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 
Разновидности прыжков под счет. ОРУ Танцевальный шаг на 

полупальцах. Подвижная игра. Упражнения для развития 

координационных способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением ритма музыки. 

Перестроения под музыку в шеренгу, в круг. ОРУ 

Танцевальный шаг на полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для развития гибкости 

Практика 

5 Подбрасывание малого мяча, 

обруча в заданном ритме 
Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя с изменением темпа счета, под музыку. Подвижная 

игра. ОРУ с флажками. Упражнения для укрепления свода 

стопы 

Практика 

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, обруча 

под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ Подвижная игра. 

Упражнения для развития пространственной ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с препятствиями 

и на координацию движений 
Перестроения. Разновидности ходьбы и с преодолением 

препятствий, изменением ритма движений. Чередование 

ходьбы и бега с перестроением под определенный темп 

музыкального сопровождения. Подвижная игра. Упр. для 

развития гибкости и для укрепления мышц спины 

Практика 

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с гимнастическими палками, 

скакалками, обручем под изменяющийся темп музыки. 

Подвижная игра. Упр. для укрепления мышц пресса 

Практика 

9 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах Практика 
10 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ Упр. развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 
Практика 
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Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра. Упр. на 

развитие внимания 

 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ Подвижная игра. 

Имитационные упражнения 

Практика 

12 Упражнение на расслабление 

мышц 
Чередование ходьбы и бега. Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. ОРУ Танцевальные движения. Подвижная игра. 

Упр. на релаксацию 

Практика 

13 Упражнение на координацию 

движений и на развитие 

двигательной активности 

Основная стойка. Построения. Играть, отстукивать и 

отзванивать ритм мелодии. Бег на полупальцах, притопы 

одной ногой и поочередно, вступая в нужное время, учитывая 

характер музыки. Подвижная игра. Упр. на релаксацию 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под динамические акценты 

музыки. Упр. для формирования правильной осанки. Танец 

«Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 
Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 

Солирование с барабаном и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития координационных 

способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах Практика 
17 Импровизация движений Движения руками, ногами под динамические акценты 

музыки. Упр. для развития быстроты реакции 

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

ОРУ с предметами. Стойка. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Подвижные игры. Упр. 

для развития игровой деятельности 

Практика 

19 Индивидуальное 
творчество 

Использование различных атрибутов, пособий для развития 

двигательной активности. ОРУ Эстафеты со скакалками. 

Упр. для формирования правильной осанки 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками и 

с обручем 

Чередование ходьбы и бега. Перестроение под музыку. ОРУ с 

гимнастическими палками и с обручами. Подвижные игры. 

Упр. на развитие координационных способностей 

Практика 

21 Упражнения для развития 

ритма 
Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. Сужение и расширении круга. ОРУ 

Эстафета с обручами. Упр. для развития пластичности 

Практика 

22 Упражнения на передачу в 

движении характера музыки 
Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития чувства ритма 

Практика 

23 Упражнения на умение 

сочетать движение с музыкой 
Ритмико-гимнастические упр. с флажками. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития чувства ритма 

Практика 

24 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочередно, 

учитывая характер музыки. ОРУ Музыкальная игра. 

Упражнение на расслабление 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах Практика 
26 Танцевальные упражнения Танцевальные упражнения. ОРУ в движении. Подвижная 

игра. Упр. для развития чувства ритма 

Практика 

27 Танцевальные движения Обучение танцевальным движениям. ОРУ Музыкальная 

игра. Упр. для укрепления свода стопы 

Практика 

28 Соединение движения с 

музыкой 
Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ Подвижная игра. Упр. для 

расслабления 

Практика 

29 Упражнения на развитие 

танцевального творчества 
Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Кружение. Танцы «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упр. на развитие мелкой моторики рук, 

чувства ритма. 

Практика 

30 Элементы русских народных 

плясок 
Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Подвижные игры. Упр. на расслабление 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах Практика 
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№ п\п Тема Основные узловые моменты Форма 
1 Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы под счет, под 

музыку, виды бега. ОРУ Подвижная игра. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Ходьба и бег под музыку с изменением темпа движения. 

Отражение разными видами ходьбы ритмического рисунка 

мелодии. ОРУ Подвижная игра. Упражнение для развития 

быстроты реакции движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 
Разновидности прыжков под счет. ОРУ Танцевальный шаг 

на полупальцах. Отражение хлопками ритмического рисунка 

мелодии. Подвижная игра. Упражнения для развития 

координационных способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением ритма музыки. 

Перестроения под музыку в шеренгу, в круг. ОРУ 

Танцевальный шаг на полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для развития гибкости 

Практика 

5 Подбрасывание малого мяча, 

обруча в заданном ритме 
Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя с изменением темпа счета, под музыку. 

Составление простых ритмических рисунков. Подвижная 

игра. ОРУ с флажками. Упражнения для укрепления свода 

стопы 

Практика 

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, обруча 

под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ Подвижная игра. 

Упражнения для развития пространственной ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с препятствиями 

и на координацию движений 
Перестроения. Разновидности ходьбы и с преодолением 

препятствий, изменением ритма движений. Чередование 

ходьбы и бега с перестроением под определенный темп 

музыкального сопровождения. Подвижная игра. Упр. для 

развития гибкости и для укрепления мышц спины 

Практика 

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с гимнастическими палками, 

скакалками, обручем под изменяющийся темп музыки. 

Составление простых ритмических рисунков. Подвижная 

игра. Упр. для укрепления мышц пресса 

Практика 

9 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах Практика 
10 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ Упр. развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра. Упр. на 

развитие внимания 

Практика 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с построениями под 

определенные доли музыкального произведения. Исполнение 

различных ритмов на барабане в медленном и быстром 

темпе. ОРУ Подвижная игра. Имитационные упражнения 

Практика 

12 Упражнение на расслабление 

мышц 
Чередование ходьбы и бега. Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Исполнение различных ритмов колокольчиками 

в медленном и быстром темпе. ОРУ Танцевальные движения. 

Подвижная игра. Упр. на релаксацию 

Практика 

13 Упражнение на координацию 

движений и на развитие 

двигательной активности 

Основная стойка. Построения. Играть, отстукивать и 

отзванивать ритм мелодии. Бег на полупальцах, притопы 

одной ногой и поочередно, вступая в нужное время, учитывая 

характер музыки. Подвижная игра. Упр. на релаксацию 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под динамические акценты 

музыки. Передача на различных инструментах основных 

ритмов знакомых песен. Упр. для формирования правильной 

осанки. Танец «Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 
Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 

Солирование с барабаном и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития координационных 

способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах Практика 
17 Импровизация движений Движения руками, ногами под динамические акценты Практика 
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Тематическое планирование 1 класс 

  
музыки. Свободные движения под музыку разного характера 

на определенную тему. Упр. для развития быстроты реакции 

 

18 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

ОРУ с предметами. Стойка. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Подвижные игры. 

Упр. для развития игровой деятельности 

Практика 

19 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов, пособий для развития 

двигательной активности. ОРУ Эстафеты со скакалками. 

Упр. для формирования правильной осанки 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками и с 

обручем 

Чередование ходьбы и бега. Перестроение под музыку. 

Свободные движения под музыку разного характера на 

определенную тему. ОРУ с гимнастическими палками и с 

обручами. Игра с пением . Упр. на развитие 

координационных способностей 

Практика 

21 Упражнения для развития 

ритма 
Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. Подражательные движения. Сужение и 

расширении круга. ОРУ Эстафета с обручами. Упр. для 

развития пластичности 

Практика 

22 Упражнения на передачу в 

движении характера музыки 
Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития чувства ритма 
Практика 

23 Упражнения на умение 

сочетать движение с музыкой 
Ритмико-гимнастические упр. с флажками. Свободные 

движения под музыку разного характера на определенную 

тему. ОРУ в движении. Музыкальная игра. Упр. для 

развития чувства ритма 

Практика 

24 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочередно, 

учитывая характер музыки. Подражательные движения.ОРУ 

Музыкальная игра. Упражнение на расслабление 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах Практика 
26 Танцевальные упражнения Танцевальные упражнения. ОРУ в движении. Подвижная 

игра. Упр. для развития чувства ритма 

Практика 

27 Танцевальные движения Знакомство с новыми элементами танца и движениями: 

присядка, полуприсядка на месте и с продвижением. ОРУ 

Музыкальная игра. Упр. для укрепления свода стопы 

Практика 

28 Соединение движения с 

музыкой 
Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ Подвижная игра. Упр. для 

расслабления 

Практика 

29 Упражнения на развитие 

танцевального творчества. 

Вальс. 

Знакомство с новыми элементами танца: шаг вальса прямой 

и с поворотом. Упр. на развитие мелкой моторики рук, 

чувства ритма. 

Практика 

30 Элементы русских народных 

плясок 
Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Подвижные игры. Упр. на 

расслабление 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах Практика 
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1 дополнительный класс 

№ Разделы и темы занятий Количество часов 
  Теоретические Практические 
 Ритмико-гимнастические упражнения  9 

1 1. Вводный  1 
2 2.Ходьба и бег. Разновидности ходьбы  1 
3 3. Танцевальный шаг на полупальцах  1 
4 4. Ритмико-гимнастические упражнения.  1 
5 5. Подбрасывание, перекатывание малого мяча, обруча в заданном 

ритме под музыку. 

 1 

6 б.Упражнение с препятствиями и на координацию движений  1 
7 7. Строевые упражнения. Перестроения.  1 
8 8.Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  1 
9 Итоговое занятие  1 

 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами  7 

10 1. Вводный  1 
11 2. Упражнения на внимание  1 
12 3. Упражнение на расслабление мышц  1 
13 4. Упражнение на координацию движений  1 
14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы  1 
15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

 1 

16 7. Итоговое занятие  1 
 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

  

17 1. Импровизация движений на музыкальные темы.  1 
18 2. Упражнения, развивающие темп и ритм.  1 
19 3. Индивидуальное творчество  1 
20 4.Подвижные игры с пением и речевым сопровождением  1 
21 5. Упражнения в передаче игровых образов под музыку  1 
22 6. Русские народные игры.  1 
23 7. Упражнения на передачу в движении характера музыки  1 
24 8. Упражнения на умение сочетать движение с музыкой, упражнения 

на внимание 

 1 

25 9. Итоговое занятие  1 
 Народные пляски и современные танцевальные движения   

26 1. Танцевальные упражнения и движения  1 
27 2. Соединение движения с музыкой  1 
28 3. Танцевальные упражнения и движения с предметами.  1 

29-30 4.Элементы русских народных плясок.  2 
31-32 5. Упражнения на развитие танцевального творчества  2 

33 6. Итоговое занятие  1 
 Итого  33 
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2 класс. 

№ Разделы и темы занятий Количество часов 
  Теоретические Практические 
 Ритмико-гимнастические упражнения  9 

1 1. Вводный  1 
2 2. Разновидности ходьбы  1 
3 3. Танцевальный шаг на полупальцах  1 
4 4. Перестроения  1 
5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме  1 
6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку  1 
7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений  1 
8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  1 
9 9. Итоговое занятие  1 

 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами   

10 1. Вводный  1 
11 2. Упражнения на внимание  1 
12 3. Упражнение на расслабление мышц  1 
13 4. Упражнение на координацию движений  1 
14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы  1 
15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

 1 

16 7. Итоговое занятие  1 
 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

  

17 1. Импровизация движений  1 
18 2. Упражнение в равновесии  1 
19 3. Индивидуальное творчество  1 
20 4. Упражнения с гимнастическими палками  1 
21 5. Упражнения с обручем  1 
22 6. Упражнения для развития ритма  1 
23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки  1 
24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения 

на внимание 

 1 

25 9. Итоговое занятие  1 
 Народные пляски и современные танцевальные движения  8 

26 1. Танцевальные упражнения и движения  1 
27 2. Соединение движения с музыкой  1 
28 3. Русские народные игры  1 

29-30 4. Упражнение на развитие танцевального творчества  2 
31-32 5. Элементы русских народных плясок  2 

33 6. Итоговое занятие  1 
 Итого  33 
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3 класс 

 

№ Разделы и темы занятий Количество часов 
  Теоретические Практические 
 Ритмико-гимнастические упражнения  9 

1 1. Вводный  1 
2 2. Разновидности ходьбы  1 
3 3. Танцевальный шаг на полупальцах  1 
4 4. Перестроения  1 
5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме  1 
6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку  1 
7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений  1 
8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  1 
9 9. Итоговое занятие  1 

 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами   

10 1. Вводный  1 
11 2. Упражнения на внимание  1 
12 3. Упражнение на расслабление мышц  1 
13 4. Упражнение на координацию движений  1 
14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы  1 
15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

 1 

16 7. Итоговое занятие  1 
 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

  

17 1. Импровизация движений  1 
18 2. Упражнение в равновесии  1 
19 3. Индивидуальное творчество  1 
20 4. Упражнения с гимнастическими палками  1 
21 5. Упражнения с обручем  1 
22 6. Упражнения для развития ритма  1 
23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки  1 
24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения 

на внимание 

 1 

25 9. Итоговое занятие  1 
 Народные пляски и современные танцевальные движения   

26 1. Танцевальные упражнения и движения  1 
27 2. Соединение движения с музыкой  1 
28 3. Русские народные игры  1 

29-30 4. Упражнение на развитие танцевального творчества  2 
31-32 5. Элементы русских народных плясок  2 

33 6. Итоговое занятие  1 
 Итого  33 

№ Разделы и темы занятий Количество часов 
  Теоретические Практические 
 Ритмико-гимнастические упражнения  9 

1 1. Вводный  1 

2 2. Разновидности ходьбы  1 

3 3.Танцевальный шаг на полупальцах  1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в заданном ритме  1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча, обруча под 

музыку 

 1 
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4 класс 

7 7. Упражнения с препятствиями и на координацию движений  1 

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  1 

9 9. Итоговое занятие  1 
 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 
  

10 1. Вводный  1 

11 2. Упражнения на внимание  1 
12 З.Упражнение на расслабление мышц  1 

13 4.Упражнение на координацию движений и на развитие 

двигательной активности 

 1 

14 5.Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 

темы 

 1 

15 б.Упражнение на передачу в движении характера музыки  1 

16 7. Итоговое занятие  1 
 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

  

17 1. Импровизация движений  1 

18 2. Упражнение в равновесии  1 

19 3. Индивидуальное творчество  1 

20 4.Упражнения с гимнастическими палками и с обручем  1 
21 5. Упражнения для развития ритма  1 

22 6. Упражнения на передачу в движении характера музыки  1 

23 7. Упражнения на умение сочетать движение с музыкой  1 

24 8. Упражнения на внимание  1 

25 9. Итоговое занятие  1 
 Народные пляски и современные танцевальные движения   

26 1. Танцевальные упражнения  1 

27 2. Танцевальные движения  1 

28 3. Соединение движения с музыкой  1 

29-30 4. Упражнения на развитие танцевального творчества  2 
31-32 5. Элементы русских народных плясок  2 

33 6. Итоговое занятие  1 
 Итого  33 



587 

 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания полностью соответствуют ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ СОШ 

№ 41 

Пояснительная записка. 

      Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего образования (далее - Программа) 

служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной образовательной программы 

образовательной организации. Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

   Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 

№ Разделы и темы занятий Количество часов 
  Теоретические Практические 
 Ритмико-гимнастические упражнения  9 

1 1. Вводный  1 
2 2. Разновидности ходьбы  1 
3 3. Танцевальный шаг на полупальцах  1 
4 4. Перестроения  1 
5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме  1 
6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку  1 
7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений  1 
8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  1 
9 9. Итоговое занятие  1 

 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами  7 
10 1. Вводный  1 
11 2. Упражнения на внимание  1 
12 3. Упражнение на расслабление мышц  1 
13 4. Упражнение на координацию движений  1 
14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы  1 
15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

 1 

16 7. Итоговое занятие  1 
 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

 9 

17 1. Импровизация движений  1 
18 2. Упражнение в равновесии  1 

19 3. Индивидуальное творчество  1 
20 4. Упражнения с гимнастическими палками  1 
21 5. Упражнения с обручем  1 
22 6. Упражнения для развития ритма  1 
23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки  1 
24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения 

на внимание 

 1 

25 9. Итоговое занятие  1 
 Народные пляски и современные танцевальные движения  8 

26 1. Танцевальные упражнения и движения  1 
27 2. Соединение движения с музыкой  1 
28 3. Русские народные игры  1 

29-30 4. Упражнение на развитие танцевального творчества  2 
31-32 5. Элементы русских народных плясок  2 

33 6. Итоговое занятие  1 
 Итого  33 
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включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

     Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

      Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в образовательной     

организации. 

Целевой раздел. 

       Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

               Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: создать условия для

 самоопределения и социализации обучающихся на основе                                 социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; формировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

      Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися 

АООП НОО включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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         Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3)духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

4)эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5)физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6)трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

7)экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8)ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

       Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. На основании этих 

требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

        Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

               Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

      Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – России, её 

территории, расположении. 

     Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

      Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 
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– России, Российского государства. 

      Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

     Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

     Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

     Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

     Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

      Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

       Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

       Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

        Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

        Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

                     Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

         Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

       4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального  

благополучия. 

          Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

          Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

      5.Трудовое воспитание. 

                       Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

           Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам      труда, 

ответственное потребление. 

                        Проявляющий интерес к разным профессиям. 

            Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

       6.Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

                         Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7.Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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Содержательный раздел. 

     Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной 

организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия 

и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и ее 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

     Уклад МБОУ «СОШ № 41» 

МБОУ «СОШ №41» образована на базе школы-интерната №2 в 1990 году. Учреждение 

имеет богатые традиции, высокий авторитет и положительно зарекомендовало себя в социуме и 

профессиональном сообществе.  

Школа создает условия для самореализации и самоутверждения обучающихся, что, 

несомненно, способствует их творческому самовыражению, культурному росту и гражданской 

зрелости. Ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается не только физически, 

психически и т.д., но и социально. Причем все виды его развития проявляются в его социальном 

взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в 

целом. 

Особенностью школы является близкое расположение КГБУ «Бийский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». Ребята Центра являются воспитанниками МБОУ «СОШ 

№41». Многие дети с непростой судьбой, сложные в общении и поведении. Педагогическим 

коллективом школы установлено тесное взаимодействие с сотрудниками Центра, проводятся 

совместные мероприятия, направленные на развитие, воспитание, обучение детей. 

Рядом со школой находится лесной массив. Это позволяет педагогам школы проводить 

мероприятия, направленные на экологическое воспитание обучающихся, развитие физических 

способностей, формировать здоровый образ жизни. Экскурсии, прогулки в лесной зоне позволяют 

снять психо-эмоциональное напряжение как ребятам, так и сотрудникам школы. 

Сравнительно недалеко от МБОУ «СОШ №41»  находится Бийский техникум лесного 

хозяйства». Сотрудничество с коллективом техникума позволяет проводить профориентационную 

работу среди учащихся школы, позволяет в дальнейшем  определиться с выбором профессии. 

Участие в культурных, спортивных мероприятиях и творческих конкурсах, проводимых  

Культурно-спортивным центром Льнокомбината, способствует культурно-эстетическому, 

творческому, спортивному развитию обучающихся школы. 

Классные руководители МБОУ «СОШ №41» владеют широким арсеналом форм и методов 

организации воспитательного процесса в школе. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 41» основывается на следующих принципах: 

 приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

 психологическая комфортная среда- ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 
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системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д;. 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала. 

 Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 41» являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства  используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в   школе создаются  такие условия, при которых по мере взросления ребенка    увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел присутствует соревновательный дух между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

                        Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

         Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в 

рамках определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и 

другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием 

дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские общественные 

объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность (волонтерство), 

школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также описанием иных 

модулей, разработанных образовательной организацией. 

 Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
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просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

                      Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
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внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

                      Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
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(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

                      Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя выдающегося 
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исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
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нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
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педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

                                      Организационный раздел 

                     Кадровое обеспечение 

      Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава.  

В соответствии с введение новых ФГОС решающую роль в достижении высоких результатов, 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров.   
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В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более 

высокую квалификационную категорию; 

разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

оснащение материально - технической базы; 

использование рациональных педагогических нагрузок; 

помощь педагогу в выборе темы самообразования. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания являются: 

 - Основная образовательная программа начального основного образования   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»; 

 - Годовой план работы школы;  

 - Календарный учебный график;  

- Календарное планирование воспитательной работы; 

- Календарно – тематическое планирование классных руководителей; 

- социальный паспорт школы; 

- Программа законопослушного гражданина; 

 - Программа формирования жизнестойкости обучающихся; 

 - Паспорт дорожной безопасности; 

 -Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в образовательной 

организации;  

- Правила внутреннего распорядка школьников. 

     Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы, оптимально возможные на данный 

период в школе, условия для обучения и развития, а также согласно образовательной программе, 

рекомендациям территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, разрабатываются 

программы  сопровождения. В план воспитательной работы вводятся коррекционно-развивающие 

занятия. С такими учащимися проводит коррекционную работу учитель-логопед,  педагог-психолог, 

учитель-дефектолог. Организовано индивидуальное обучение на дому для больных детей на основании 

справок медико-социально экспертной комиссии. 

       При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

        Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

         Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных на побуждение, 
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мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности. 

        Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

единства требований и равенства условий применения поощрений, для всех обучающихся; 

взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

открытости и публичности; 

последовательности и соразмерности. 

 Виды поощрений 

      За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, 

конкурсах. соревнованиях и за другие достижения в учебной и внеурочной деятельности к учащимся 

школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

- награждение похвальным листом; 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой: 

- представление характеристики обучающегося для получения краевых и муниципальных премий. 

       Процедура применения поощрений: 

     - Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным представителям 

обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося могут применять все педагогические работники ОУ при проявлении обучающимися 

активности с положительным результатом. 

     -Награждение грамотой может осуществляться администрацией школы по представлению классного 

руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне ОУ и (или) муниципального 

образования, на территории которого находится ОУ 

 Основания для поощрения обучающихся 

       Основанием для поощрения, обучающегося являются: 

успехи  в учёбе; 

успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой деятельности; 

активная общественная деятельность обучающихся; 

- участие в творческой, исследовательской деятельности;  

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного  уровня; 

-активное участие в конкурсах, научно-практических, конференциях олимпиадах различного уровня; 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне ОУ, города, края и тд; 

спортивные достижения. 

     Условия поощрений обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности 

     Похвальным листом за отличную учебу награждаются обучающиеся 2-11 классов успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем предметам 

учебного плана соответствующего класса. 

      Дипломом 1 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие победителями конкурсов или 

спортивных соревнований; дипломом 2 и 3 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов ставшие, 

призерами конкурсов или спортивных соревнований (в соответствии с положением мероприятия). 

      Грамотой награждаются обучающиеся победители и призеры школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в учении по итогам года, за 

призовые места по результатам проектной, исследовательской деятельности обучающихся, спортивные 

успехи, успехи в общественной деятельности. 

       Благодарственным письмом директора школы награждаются: 

  Обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, спортивной, 

общественной, научно- исследовательской деятельности, творческой деятельности. 

   Родители (законные представители) обучающихся, достигших высоких показателей в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой 

исследовательской деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
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результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МБОУ «СОШ №5», качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 

работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, 

в котором МБОУ «СОШ № 41» участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития.  

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями совместно с советником директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения 

АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всей учебно образовательной 

деятельности. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, 

степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, при изучении 

предметов учебного плана. 

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. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для учащихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Взаимосвязь всех психических процессов. Принцип предполагает невозможность развития одного 

психического процесса без использования и одновременного развития всех других. 

- Учет индивидуальных особенностей. Принцип предполагает опору на зону ближайшего 

развития, характерную для каждого ребенка. 

- Учет обратной связи. Принцип предполагает рефлексию для наиболее эффективного 

сотрудничества участников образовательных отношений. 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе всей учебнообразовательной 

деятельности: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
Направления реализации коррекционной программы 
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№ Направления Содержание деятельности 
1 диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с ЗПР, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- 

педагогической помощи в условиях 

школы 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 
образовательной организации) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от специалистов разного 
профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ЗПР, выявление его резервных 
возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ЗПР; 
- системный разносторонний контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 
коррекционно - развивающая работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ЗПР в 

условиях образовательной организации; 

способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ. 
- системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательной 

деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативно-речевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 
- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и будущего профессионального 
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При отсутствии специалистов, участвующих в реализации направлении, школа может заключать 

договор о взаимодействии с организациями, осуществляющими психологопедагогическое 

сопровождение. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого- медико-

педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк является внутришкольной формой 

организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с ЗПР, основные 

направления деятельности которого регламентируются положением о психологопедагогическом 

консилиуме МБОУ СОШ № 41. 

В состав ППк входят специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

учитель-дефектолог (при наличии), медицинский работник (при необходимости), а также представитель 

администрации и педагоги (учитель-предметник). 

 

  
самоопределения; 
- совершенствование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 
- социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных 
условий жизни при психо-травмирующих обстоятельствах. 

 
консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ЗПР, единых 

для всех участников образовательных отношений; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ЗПР; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ЗПР. 
 

информационно - просветительская работа 

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационная поддержка образовательной деятельности 
обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями образовательной деятельности и 
сопровождения детей с ЗПР; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ЗПР. 

Мероприятия ППк 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1 Диагностическое направление   

2 Диагностика уровня сформированности психических процессов 

у обучающихся с ЗПР 
По плану Педагог - психолог 

3 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся с ЗПР 
В течение года Педагог - психолог 

4 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка 

сентябрь Классный 
руководитель, 
социальный педагог 

5 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка, испытывающего трудности в обучении 

В течение года Педагог - психолог, 
классный 
руководитель 

6 Комплексный сбор сведений об обучающихся на основании 
диагностической информации от специалистов различного 
профиля, родителей (законных представителей) 

Сентябрь- 
октябрь 

Классный 
руководитель 

7 Системный контроль и выявление уровня усвоения 

программного материала 
1 раз в 
четверть 

Классный 
руководитель 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
Мероприятия по реализации программы 1-4 классы 

 

8 Разработка индивидуального плана сопровождения для 

обучающегося с ЗПР 
В течение года Специалисты ППк 

 Коррекционно - развивающее направление   

1 Выбор оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

В течение года Специалисты ППк 

2 Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на создание 

условий по преодолению трудностей обучающихся 

В течение года Специалисты ППк 

 Консультативное направление   

1 Консультирование педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ЗПР 

В течение года Специалисты ППк 

2 Консультирование педагогов по развитию дефицитарных 

функций обучающихся 
В течение года Специалисты ППк 

3 Выработка совместных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех 

участников образовательных отношений 

В течение года Специалисты ППк 

4 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по запросу 
В течение года Специалисты ППк 

5 Групповое консультирование родителей (законных 

представителей) по запланированным темам на родительских 

собраниях 

В течение года Специалисты ППк 

6 Выработка совместных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР 
В течение года Специалисты ППк 

 Информационно-просветительское направление   

1 Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, печатные материалы) для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

В течение года Специалисты ППк 

2 Проведение тематических выступлений для педагогов по 
разъяснению индивидуальных особенностей различных 

категорий детей. 

В течение года Специалисты ППк 

Этапы Основные задачи Мероп риятия 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Этап сбора и 1 .Изучить Диагностика Изучение Изучение Изучение 

анализа особенности уровня школьной социального социального социального 
информации контингента готовности паспорта класса паспорта класса паспорта 
(август - детей, Собеседование с Собеседование с Собеседование с класса 
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сентябрь) выявить детей с родителями, педагогами педагогами Собеседование с 
 особыми изучение Углубленное Индивидуальное педагогами 
 образовательными документации индивидуальное обследование Индивидуальное 
 потребностями. Экспертиза обследование детей, имеющих обследование 
 2. Оценить учебных детей, имеющих трудности в детей, имеющих 
 условия программ трудности в обучении и/или в трудности в 
 реализации Изучение обучении и/или в общении обучении 
 коррекционной условий общении Экспертиза и/или в общении 
 работы организации Экспертиза учебных Экспертиза 
  образовательной учебных программ учебных 
  деятельности программ  программ 
  Изучение    

  социального    

  паспорта класса    

  Собеседование с    

  педагогами    

Этап 1.Внести Мероприятия по Уточнение Анализ Организация 
планирования коррективы в адаптации детей к контингента контингента индивидуального 
организации, учебные школьному детей детей с ЗПР и 
координации программы и обучению с особыми Занятия в дифференцирован 
(октябрь - программы Реализация образовательными группах ного подхода к 
апрель) внеурочной индивидуального потребностями поддержки детям с ЗПР 

 деятельности и Занятия по Занятия по ППМС- 
 с учетом дифференцирован коррекции коррекции сопровождение 
 выявленного ного подхода к эмоционально- эмоционально- Направление 
 контингента детей детям с ЗПР волевой сферы и волевой сферы и детей на ТПМПК 
 2. Реализовать ППМС- развитию развитию  

 коррекционные сопровождение навыков общения навыков общения  

 индивидуальные и  Занятия по Занятия по  

 групповые  развитию развитию  

 программы для  познавательной познавательной  

 детей с особыми  сферы ППМС- сферы ППМС-  

 образовательными  сопровождение сопровождение  

 потребностями  Направление Направление  

 3. Организация  детей на ТПМПК детей на ТПМПК  

 внеурочной     

 деятельности     

 обучающихся с     

 ЗПР     

Этап 1.Оценить Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 
диагностики эффективность адаптации всех познавательной познавательной познавательной 
коррекционно- коррекционных обучающихся сферы сферы сферы всех 
развивающей мероприятий Анкетирование обучающихся, обучающихся, обучающихся 
образовательной 2.Оценить педагогов имеющих имеющих Диагностика 
среды (апрель - условия Анкетирование трудности в трудности в социально- 
май) коррекционной родителей обучении и/или в обучении и/или в психологической 

 работы  общении общении адаптированности 
   Диагностика Диагностика всех 
   социально- социально- обучающихся 
   психологической психологической Анкетирование 
   адаптированности адаптированности педагогов 
   обучающихся, обучающихся, Анкетирование 
   имеющих имеющих родителей 
   трудности в трудности в  

   обучении и/или в обучении и/или в  

   общении общении  

   Анкетирование Анкетирование  

   педагогов педагогов  

   Анкетирование Анкетирование  

   родителей родителей  

Этап регуляции 1.Внести Корректировка Корректировка Корректировка  

и корректировки коррективы в условий и условий и условий и  

(май -июнь) образовательный содержания содержания содержания  

 процесс и мероприятий по коррекционных коррекционных  

 коррекционные адаптации мероприятий и мероприятий  
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Механизмы реализации программы 

Коррекционная работа в обязательной части (80 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во внеурочной 

деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель- логопед, педагог-

психолог). 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии педагогов и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Школа осуществляет взаимодействие с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. на основании договора о взаимодействии. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной составление комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 мероприятия с обучающихся коррекционно- и коррекционно-  

 учетом  развивающих развивающих  

 полученных  программ программ  

 результатов     

Условия реализации программы 
Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое обеспечение В штатном расписании имеются ставки педагога - психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога. Педагоги раз в три года проходят курсы повышения 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО и ФГО НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с учащимися класса. _________________________________________  

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью 

промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

1. Динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению предметных программ, 

 

квалификации. Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения. 
Материально-техническое 
обеспечение 

Материально-техническая база позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, включает 
специально оборудованные кабинеты педагога - психолога, учителя- логопеда, 
социального педагога, медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы 
по предметам учебного плана, оборудованные АРМ учителя; оборудование для 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно-

гигиенического обслуживания 

Программно - методическое 

обеспечение 
При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством просвещения РФ, рабочие программы, 

учитывающие особенности детей. Разработан учебный план в соответствии с 

нормативно-правовой базой, программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочной деятельности. 
Психолого-педагогическое 
обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи и 
проведение ранней диагностики отклонений в развитии. Организация регулярной 
работы ППк. Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами 
детей с ОВЗ. Использование педагогами современных педагогических 
технологий. 

Организационное обеспечение Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей. Организация и 
проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 
Контроль соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

Информационное обеспечение Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется информация о 
работе специалистов социально-психологической службы. 
Создана система широкого доступа детей, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, включающим методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, 
аудио- и видеоматериалы (установлены 5 интерактивных досок, все кабинеты 
начальных классов оборудованы мультимедийной техникой). Все обучающиеся и 
родители (законные представители) имеют доступ к электронному дневнику. В 
арсенале психологов имеется психодиагностический инструментарий, 
развивающие игры, наглядные пособия, песочница, материалы для проведения 

арт-терапии. 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Развитие адекватных представлений 

о себе, умение адекватно оценивать 

свои силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни, умение включаться в 

разнообразные школьные дела и др. 

Овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Овладение содержанием АООП 
НОО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей 
разных категорий детей в том 
числе с ЗПР; индивидуальные 
достижения по отдельным 
учебным предметам. 
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формированию УУД. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий). 

3. Увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Сравнительная характеристика данных психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ЗПР на разных этапах обучения. 

5. Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ЗПР. 

6. Повышение уровня просветительской и информационной грамотности и культуры родителей. 

7. Другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов: 

1. Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. Результаты 

тестирования фиксируются в психолого-педагогической карте учащихся учебной группы. 

2. Наблюдение за обучающимися в различных видах урочной, внеурочной деятельности. 

3. Анализ результатов выполнения индивидуальной программы психологопедагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР. 

4. Мониторинг формирования УУД обучающихся. 

5. Психологические тесты. 

Перечень основных коррекционно-развивающих программ, используемых специалистами школы 

1. Программа психокоррекционных занятий для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) на основе 

учебно-методического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» Е.В. Языкановой и 

программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я». 

2. Программа коррекционно-развивающих (логопедических) занятий для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1). 

3. Программа коррекционно-развивающих (дефектологических) занятий для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1). 

4. Коррекционно-развивающий курс «Ритмика». 

Реестр диагностик, используемых специалистами школы 

1. «Лесенка». В модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур. Изучения притязаний и самооценки. 

2. Анкета Н.Г. Лускановой. Уровень школьной мотивации. 

3. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» О.А. Ореховой. Диагностика эмоциональной сферы для анализа отношения ребенка к школе. 

4. «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. Исследования ориентации в пространстве, умение 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить заданное 

направление линии, самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

5. Методика Г.Ф. Кумариной. Комплексная диагностика психо-физиологических и 

интеллектуальных функций. 

6. Тест Дж. Равена. Для измерения уровня интеллектуального развития. 

7. Диагностика речи обучающихся (тестовая методика, составленная на основе методики 

Фотековой Т.А.) 

Методики изучения уровня познавательного развития и общих способностей учащихся 
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Название методики Автор Цель Возраст 
Доска Сегена Сеген Изучение наглядно-действенной формы мышления 3-7 лет 
Методика «Кольцо 

Ландольта» 
Ландольт Диагностика зрительной чувствительности. Внимания 4-7 лет 

Методика «10 слов» А.Лурия Изучение слухоречевой, механической памяти, 

устойчивости внимания 
с 5 лет 

Методика 
«Дорисовывание фигур» 

Дьяченко О.М. Исследование творческого невербального 

воображения 
с 5 лет 

Методика «Эталоны» Дьяченко О.М. Определение степени овладения действиями 

соотнесения свойств предметов к заданным эталонам 
6-7 лет 

Методика изучения 

воображения 
Дж.Г илфорд, 
П.Торренс 
(модификация 

Е.Туник) 

Исследование вербального мышления 5-8 лет 

Методика «Нелепицы» С.Забрамная Изучение представлений ребенка об окружающем 
мире и логических связях и отношениях 

с 5 лет 

Систематизация А.Венгер Выявление уровня развития логического мышления 6-7 лет 

Диагностика детей в 

предшкольный период 
Г.Кумарина, 
Ю.Гильбух 

Изучение предпосылок школьной готовности 6-7 лет 

А.Керн, 
И.Йирасек 

Определение уровня развития вербального 
мышления, графических навыков, пространственной 
ориентировки 

6-7 лет 

Н.Водопьянова, 

Н. Лик 
Изучение уровня готовности детей к школьному 

обучению 
6-7 лет 

Е.Бугрименко, 
А.Венгер, 

К.Коновалова, 
Е.Сушкова 

Изучение предпосылок школьной готовности 6-7 лет 

Тест школьной зрелости П.Кеэс Определение готовности детей к школьному 

обучению 
6-7 лет 

Тест «Домик» Н.Гуткина Изучение зрительного анализа, графомоторных 
функций 

6-7 лет 

Методика «Образец и 

правила» 
А.Венгер Определение уровня развития наглядно-образного 

мышления 
мл. 

школьник
и Обучающий эксперимент А.Иванова Выявление обучаемости ребенка 7-8 лет 

Корректурная проба Г.Бурдон Исследование динамики устойчивости внимания мл., ср., 
школьник

и Таблица цифр Шульте Диагностика распределения и переключения 

внимания 
шк. 
возраст 

Методика Мюнстерберга Мюнстенберг Определение избирательности и концентрации 

внимания, степени помехоустойчивости 
с 10 лет 

ГИТ Дж.Вана 
(адаптирован 
Е.Борисовой) 

Диагностика умственного развития учащихся 10-12 лет 

Тест словеснологического 
мышления 

Л. Переслени Выявление осведомленности, сформированности 

понятий, обобщения 
мл. 
школьник
и ШТУР К.Гуревич Диагностика умственного развития учащихся с 13 лет 

Тест возрастающей 
трудности 
(прогрессивные матрицы) 

Дж.Равен Изучение наглядно-образного мышления, 

невербального интеллекта 
мл., ср., 

школ. 

Тест структуры 

интеллекта (TSI) 
Р.Амтхауэр Выявление уровня развития интеллекта от 12 лет 

Тест вербальной 
креативности (RAT) 

С.Медник Изучение вербальных способностей подростки 
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2.5. Программа внеурочной деятельности 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 

часов в неделю). 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность в данном варианте 

программы, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка — 10 ч, из них 7 ч отводится на 

проведение коррекционных занятий. 

Согласно ФГОС, внеурочная деятельность является важной и необходимой составляющей, 

обеспечивающей достижение планируемых результатов (личностных и метапредметных) освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

В основе формирования Программы внеурочной деятельности использована нормативно-правовая 

база содержания начального общего образования: Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказ Минобрнауки РФ от 06.10 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

последующими изменениями: приказами Минобрнауки от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 

18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 1643; от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015№ 1576; приказом 

Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 № 712); Приказ Минобрнауки РФ от 19.12 2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарные правила к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (в последней редакции). 

Программа внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС наряду с учебным планом является 

частью адаптированной основной образовательной программы образовательной организации и 

обязательна к исполнению. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ № 41 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 

кадрового обеспечения школы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №41» представлена планами воспитательной работы 

классного руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, секций по конкретным 

направлениям. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 41» в 1 - 4 классах 

определён в размере не более 10 академических часов для каждого класса. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность на этапе начальной школы составляет 

до 1350 часов за четыре года обучения. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы курсов внеурочной деятельности предлагают вариативное содержание и 

различные формы организации (кружки, научные клубы, практические занятия, проектную и совместную 

деятельность, творческие мастерские и др.). 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными 

представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы и организациях 

дополнительного образования города. 

Каждая из предлагаемых программ внеурочной деятельности в большей или меньшей степени 

реализуется во всех обозначенных направлениях. Вместе с тем для каждого курса определены 

приоритетные направления (одно или два) развития обучающихся. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
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учреждений дополнительного образования. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 40 минут в день. 

Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной деятельности 

подвижен. 

Наполняемость групп обучающихся при организации внеурочной деятельности в клубно-

кружковой форме не менее 10 человек. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в каждом классе (с 1по 4 

классы) организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

Деление курсов внеурочной деятельности на направления условно, поскольку разные курсы имеют 

интегрированный характер. 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования. 

Духовно-нравственное направление заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Общеинтеллектуальное направление заключается в формировании навыков научно-

интеллектуального труда; формировании первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; развитии культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; овладении 

навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Социальное направление заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитию обшей 

культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в школе используются следующие формы 

внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное: спортивные секции, спортивные соревнования (веселые старты, 

спартакиады); походы; экскурсии; «День здоровья»; подвижные игры; проектная и исследовательская 

деятельность; беседы по охране здоровья и пр. 

- духовно-нравственное: кружки; тематические классные часы о духовности, культуре поведения и 

речи; конкурсы; выставки детского творчества (разного уровня); проектная и исследовательская 

деятельность; экскурсии; праздники; конкурсы; встречи с интересными людьми; библиотечные уроки; 

концертные мероприятия, оформление газет, листовок и пр. 

- общеинтеллектуальное: кружки; проектная и исследовательская деятельность; предметные 

недели; научно-практические конференции (разного уровня); тематические классные часы; конкурсы, 

олимпиады; экскурсии; интеллектуальные, деловые и ролевые игры и др. 

- социальное: кружки; проектная и исследовательская деятельность; акции, соревнования, 

конкурсы, выставки, игры, экскурсии, концертные мероприятия, оформление и уборка кабинета и пр. 

- общекультурное: кружки; экскурсии (в музеи, театры, парки, на предприятия и др.); выставки 

детского творчества (разного уровня); тематические классные часы по эстетике внешнего вида, культуре 

поведения и речи; библиотечные уроки; участие в концертах, праздниках, спектаклях конкурсы и пр. 

В организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительная работа носит обязательный 

характер. Она включает подвижные и спортивные игры, занятия на специально оборудованных площадках 

со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе. Физкультурно-оздоровительную работу 

проводят в группах, объединенных по возрастному принципу с учетом состояния здоровья и развития 
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детей. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются общее 

программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

сориентированы на планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 41. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются интересы и 

потребности обучающихся, запросы родителей (законных представителей) учащихся, приоритетные 

направления деятельности школы, возможности школы в системе дополнительного образования. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания и 

индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей учащихся 1 -4 классов. 

Используются различные варианты объединения учащихся (по классам, группы из параллели, 

разновозрастные группы). 

В реализации программы участвуют: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог. 

Планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своим учителем, как значимым для него 

носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек действительно 

становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов изучения курсов, курсов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся могут 

быть сформированы следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская и социальная. 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности предусматривает: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 

учащихся (кадровые, информационно-методические, финансовые и материально-технические ресурсы). 

2. Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на следующих 

уровнях: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио - накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 



615 

 

 

По результатам оценки портфолио выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе, параллели, школе. 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.) в форме 

итогового группового проекта, творческой презентации, творческого отчёта, выставки достижений 

обучающихся и пр.; 

Учитывая результаты этих уровней внеурочной деятельности, можно судить о качественной и 

количественной оценке эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной деятельности. 

3. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

4. Качество проведения занятий внеурочной деятельности 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ № 41 является нормативным правовым актом, фиксирующим 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 обучающихся с ЗПР. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

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). 

В основе формирования учебного плана использована нормативно-правовая база содержания 

начального общего образования: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки РФ от 06.10 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями: приказами 

Минобрнауки от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 1643; от 

18.05.2015 № 507; от 31.12.2015№ 1576; приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 № 712); 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12 2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; с учётом примерного учебного плана начального общего образования (одобрен 

решением федерального учебно методического объединения по общему образованию, протокол № 1/15 от 

8 апреля 2015 года). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности, установленных СанПиН «Санитарные правила к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (в последней редакции). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей, 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
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Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности и часы на коррекционно-развивающую область. 

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 МБОУ СОШ № 41 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. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка — 10ч, из них 7ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе (1 час) 

реализуется в обязательной части учебного плана на основании выбора одного из 6 модулей 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

На уровне начального общего образования для обучающихся с ЗПР реализуется образовательная 

система «Школа России». 

Цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС 

НОО к структуре основной образовательной программы начального общего образования, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей деятельности, 

курсов внеурочной деятельности» АООП НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с 

ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающихся. В 1 и 1 (дополнительном) классах в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. Во 2-4 классах время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии. 

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 санитарно-гигиеническими требованиями. 

Учебный план МБОУ СОШ № 41 представлен для пятидневной учебной недели. Выбор варианта 

учебного плана определяется режимом работы и имеющимися условиями МБОУ СОШ № 41 на текущий 

учебный год. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН организуется в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час. Для 2 - 4 

классов при пятидневной неделе - 23 академических часа. 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 7.2) составляет 5 лет, с обязательным введением 

1 дополнительного класса. Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 34 недели, 

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 

дополнительном классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в соответствии с 

определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее 

объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, 
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соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом 

по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового материала, 

контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине учебной недели. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 

класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима 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). 

Формы промежуточной аттестации - четвертная аттестация и годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение последней недели 

учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется согласно Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3». 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой и 

календарным учебным графиком. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по 

итогам проверки самостоятельных работ. 

Обучающиеся с ОВЗ 1 - 4 классов обучаются по учебному плану в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. 

Учебный план начального общего образования для   обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 
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Учебный план разрабатывается на каждый учебный год и является приложением к 
АООП НОО. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, требований СанПиН и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

1. Начало учебного года - 1-й календарный рабочий день сентября 

2. Окончание учебного года: 

1-е, 1-й дополнительный классы - 25 мая каждого года  

2 - 4 классы - 31 мая каждого года 

3. Продолжительность учебного года: 

1- е, 1-й дополнительный классы - 33 недели  

2- 2 - 4-е классы - 34 недели 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

В 1 и 1 (дополнительном) классах аттестация не проводится, во 2-4 классах 

Предметные области Обязательные учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I I1 II III IV 

Филология Русский язык 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 25/840 
Литературное чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык 
- - - 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

    1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
Физическая культура Физическая культура 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Итого 20/660 20/660 20/680 21/714 22/748 103/346
2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1/33 1/33 3/102 2/68 1/34 8/270 

Максимальный объём учебной нагрузки при 5- ти 

дневной учебной неделе 
21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/373

2 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 50/1680 

Коррекционно-развивающая область 7/231 7/231 7/238 7/238 7/238 35/1176 
коррекционно-развивающие занятия: 
логопедические занятия психокоррекционные 
занятия дефектологические занятия 

6/198 6/198 6/204 6/204 6/204 30/1008 

Ритмика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
Другие направления внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное 
Духовно-нравственное 
Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 
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5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября - День народного единства; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы. 

6. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

5- дневная рабочая неделя для 1-х 4-х классов. 

7. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Учебные занятия организуются в две смены: 1 смена: 1-е классы, 4-е классы 

2 смена: 2 - 3 классы. 

Продолжительность урока: 

1 классы: 35 минут - 1 полугодие. 40 минут - 2 полугодие; 

3- 4 классы: 40 минут. 

 

промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год.   

4.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 
Учебные 

четверти 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Количество 
учебных 
недель 

Сроки 

промежуточной 

аттестации для 2-4-х 

классов 
I четверть 1-й 

календарный 

рабочий день 

сентября 

конец октября 8 последняя неделя четверти 

II четверть начало ноября конец декабря 8 последняя неделя четверти 

III четверть вторая декада 

января 
начало третьей 

декады марта 
1 классы - 9 2 - 4 

классы - 10 

последняя неделя четверти 

IV четверть начало апреля 1 классы - 25 мая 2-4 

классы - 31 мая 

9 последняя неделя четверти 

Годовая 

аттестация 

   

последняя неделя 

учебного года 

4.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

осенние конец октября начало ноября 8 
зимние конец декабря вторая декада января 12 

Дополнительные для 1 

классов 
середина февраля третья декада февраля 7 

весенние начало третьей декады 

марта 
начало апреля 10 

ИТОГО 1 классы - 25.05 2-4 классы 

- 31.05 

 30 
36 

летние  31.08 92 

Расписание звонков для 1 классов Сентябрь - октябрь, 1 смена 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 -й урок 8.35 
8.35 1 -я перемена (15 мин) 8.50 
8.50 2-й урок 9.25 
9.25 Динамическая пауза (40 мин) 10.05 

10.05 3-й урок 10.40 
10.40 3-я перемена (10 мин) 10.50 
10.50 4-й урок 11.25 
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дому. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение последней 

недели учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41». 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по 

итогам проверки самостоятельных работ. 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

Ноябрь - декабрь 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 -й урок 8.35 
8.35 1 -я перемена (15 мин) 8.50 
8.50 2-й урок 9.25 
9.25 2-я перемена (20 мин) 9.45 
9.45 3-й урок 10.20 

10.20 3-я перемена (20 мин) 10.40 
10.40 4-й урок 11.15 
11.15 4-я перемена (20 мин) 11.35 
11.35 5-й урок 12.10 

Январь - май 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 -й урок 8.40 
8.40 1 -я перемена (10 мин) 8.50 
8.50 2-й урок 9.30 
9.30 2-я перемена (15 мин) 9.45 
9.45 3-й урок 10.25 

10.25 3-я перемена (15 мин) 10.40 
10.40 4-й урок 11.20 
11.20 4-я перемена (15 мин) 11.35 
11.35 5-й урок 12.15 

Расписание звонков 2-4 классы 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

 1-я смена  

8.00 1 -й урок 8.40 
8.40 1 -я перемена (10 мин) 8.50 
8.50 2-й урок 9.30 
9.30 2-я перемена (15 мин) 9.45 
9.45 3-й урок 10.25 

10.25 3-я перемена (15 мин) 10.40 
10.40 4-й урок 11.20 
11.20 4-я перемена (15 мин) 11.35 
11.35 5-й урок 12.15 

 2-я смена  

14.00 1-й урок 14.40 
14.40 1 -я перемена (15 мин) 14.55 
14.55 2-й урок 15.35 
15.35 2-я перемена (15 мин) 15.50 
15.50 3-й урок 16.30 
16.30 3-я перемена (15 мин) 16.45 
16.45 4-й урок 17.25 
17.25 4-я перемена (5 мин) 17.30 
17.30 5-й урок 18.10 

Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать образовательное 

учреждение, предоставляется возможность индивидуального обучения на  
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В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 45 минут после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во 

второй. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет не более 40 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 

10 минут. 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта и 

 

 

др. 

График проведения 
внеурочной деятельности 

Смена Промежуток времени 
1 смена с 12.05 до 12.35 

 13.00 до 13.40 
2 смена с 12.25 до 13.05 

 18.05 до 18.45 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 

текущий год и является приложением к АООП НОО. 

Календарный план воспитательной работы 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Организация и провед в формате «Д ение Всероссийских акций РДШ ней единых действий» 

День знаний 1-4 1 сентября Старший вожатый 
День учителя 1-4 5 октября Старший вожатый 
День Народного единства 1-4 4 ноября Старший вожатый 
День Матери 1-4 29 ноября Старший вожатый 
День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Старший вожатый 
День Героев Отечества 1-4 9 декабря Старший вожатый 
День Конституции России 1-4 12 декабря Старший вожатый 
День науки 1-4 8 декабря Старший вожатый 
День книгодарения 1-4 14 февраля Руководитель ВО «Лидер» 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

1-4 15 февраля Руководитель ВО «Лидер» 

День защитников Отечества 1-4 23 февраля Старший вожатый 
Международный женский день 1-4 8 марта Старший вожатый 
День счастья 1-4 20 марта Старший вожатый 
День смеха 1-4 1 апреля Старший вожатый 
Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля Руководитель ВО «Лидер» 
День космонавтики 1-4 12 апреля Старший вожатый 
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День защиты исторических 

памятников 
1-4 18 апреля Старший вожатый 

День земли 1-4 22 апреля Руководитель экоотряда «Росток» 

День труда 1-4 1 мая Старший вожатый 
День Победы 1-4 9 мая Старший вожатый 
День музеев 1-4 18 мая Старший вожатый 
День детских организаций 1-4 19 мая Старший вожатый 
День защиты детей 1-4 1 июня Руководитель ВО «Лидер» 
День защиты окружающей среды 1-4 5 мая Руководитель экоотряда «Росток» 

День России 1-4 12 июня Старший вожатый 
День памяти и скорби 1-4 22 июня Старший вожатый 
День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Старший вожатый 
День тигра 1-4 29 июля Старший вожатый 
День государственного флага 1-4 22 августа Руководитель ВО «Лидер» 

Социальные акции и проекты 

Проект «РДТТТ - Территория 

самоуправления» 
2-4 в течение года Старший вожатый 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 9 мая Заместитель директора по ВР 
Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Май (первая неделя) Заместитель директора по ВР 
Проект «Классные встречи» 2-4 в течение года Старший вожатый 
Проект «Мы рядом» 1-4 в течение года Руководитель ВО «Лидер» 

Школьные ключевые дела 
Линейка «День знаний» 1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Посвящение в пешеходы 1 вторая неделя сентября классные руководители 
День учителя 1-4 5 октября Старший вожатый 
День школы 1-4 последняя неделя ноября Старший вожатый 
Новогодние мероприятия 1-4 декабрь Старший вожатый, классные 

руководители 
Военно-спортивная игра «Рубеж» 1-4 февраль Старший вожатый, классные 

руководители 
Благотворительная ярмарка 1-4 март Руководитель ВО «Лидер» 
Всей семьей в школу 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Фестиваль военной песни 1-4 май (первая неделя) Старший вожатый, классные 

руководители 
Слет отличников 2-4 май (последняя неделя) Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Линейка «Итоги года» 1-4 май (последняя неделя) Старший вожатый 

Курсы внеу рочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное    

ОФП 1-4 1 Учитель-предметник 
Подвижные игры 1-4 1 Учитель-предметник 

Спортивно-оздоровительное и 

общеинтеллектуальное 

   

Шахматы 1-4 1 Учитель-предметник 
Спортивно-оздоровительное и 

социальное 

   

Наши спортивные достижения 1 год 1 Учитель-предметник 
Планета здоровья 1-4 1 Учитель-предметник 
Наша школа и безопасность 1 год 1 Учитель-предметник 

Пожарная безопасность в нашей 

школе 
1 год 1 Учитель-предметник 

Мы и окружающий мир 1-4 1 Учитель-предметник 
Духовно-нравственное    

Путешествие в страну Этикета 1-4 1 Учитель-предметник 
Уроки нравственности 1-4 1 Учитель-предметник 
Я - гражданин России 1-4 1 Учитель-предметник 
В гостях у сказки 1-4 1 Учитель-предметник 
Духовно-нравственное и    
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общеинтеллектуальное    

Грамотный читатель 1-4 1 Учитель-предметник 
Удивительный мир слов 1-4 1 Учитель-предметник 
духовно-нравственное и 

общекультурное 

   

Россия - великая космическая 

держава 
1 год 1 Учитель-предметник 

духовно-нравственное и социальное    

Мы - твои друзья 1 год 1 Учитель-предметник 
Сказкотерапия 1-4 1 Учитель-предметник 
Школа толерантности 1-4 1 Учитель-предметник 
Социальное    

Радуга общения 1-4 1 Учитель-предметник 
Учусь говорить правильно 1 1 Учитель-предметник 
Магия слова 2 1 Учитель-предметник 
Говорю и пишу правильно 3 1 Учитель-предметник 
Мастера слова 4 1 Учитель-предметник 

Социальное и 

общеинтеллектуальное 

   

Я исследователь 1-4 1 Учитель-предметник 
В гостях у Гнома - эконома 21-4 1 Учитель-предметник 
Общеинтеллектуальное    

Умники и умницы 1-4 1 Учитель-предметник 
Геометрия в сказках 2-4 1 Учитель-предметник 
Математика и конструирование 1-4 1 Учитель-предметник 

Расчётно-конструкторское бюро 2-4 1 Учитель-предметник 

Занимательная грамматика 1-4 1 Учитель-предметник 
Мир деятельности 1-4 1 Учитель-предметник 

Подготовка к олимпиадам по 

русскому языку 
4 1 Учитель-предметник 

Подготовка к олимпиадам по 

математике 
4 1 Учитель-предметник 

Подготовка к олимпиадам по 

окружающему миру 
4 1 Учитель-предметник 

Подготовка к олимпиадам по 

литературному чтению 
4 1 Учитель-предметник 

Ментальная арифметика 1-2 1 Учитель-предметник 
Геометрия вокруг нас 1-4 1 Учитель-предметник 
Общекультурное    

Фантазии бумажного листа 1-4 1 Учитель-предметник 
Вокальная студия «Звонкие 

капельки» 
1-4 1 Учитель-предметник 

Волшебный мир оригами 1-4 1 Учитель-предметник 
Леттеринг 1 год 1 Учитель-предметник 
Весёлые краски 1-4 1 Учитель-предметник 

Самоуправление 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов. 

1-4 до 10 сентября Классные руководители 

Профориентация 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов 

1-4 в течение года Классные руководители 

экскурсии на предприятия города 1-4 в течение года Классные руководители 
Школьные медиа 

Сбор медиацентра участники 
медиа 
центра 

1 раз в месяц Лидер направления, педагоги, 

курирующие СМИ 

Круглый стол школьного 

медиацентра с активом РДШ 
актив РДШ 

Участники 
сентябрь (вторая неделя) Лидер направления Лидер РДШ 
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«РДТТТ - в центре событий» медиацентра   

Освещение деятельности школы, 
РДШ 

участники 
медиацентра 

в течение года Руководители СМИ 

Выпуск телепередачи «NEWS 7+» участники 

группы 

в течение года Руководитель телевизионной 

группы 
Выпуск радиопередач участники 

группы 
в течение года Редактор радио 

Выставление постов в группе 

ВКонтакте РДШ/МБОУ СОШ № 3 г. 

Бийск 

участники 
группы 

в течение года администратор группы 

Краевой медиафорум «В ритме 

жизни». РДШ 
участники 

медиацентра 
февраль  

Всероссийский проект РДШ «Блог 

героя» 
1-4 с 21 сентября 2020 года по 

15 апреля 2021 года. 
- 1 этап (подача заявок) 
- с 21 сентября 2020 года 

по 21 октября 2020 года. 
- 2 этап (участие в 

проекте) - с 21 октября 2020 

года по 8 апреля 2021 года. 
Учителя школ принимают 

участие в вебинарах с 

экспертами, выполняют 

практические задания с 

обучающимися. 
- 3 этап (проведение 

месячника для начальной 

школы) - с 15 января 2021 

года по 15 февраля 2021 

года. Месячник будет 

реализован в рамках 

проекта «Блог героя». 
- 4 этап (подведение 

итогов) - с 8 апреля 2021 

года по 15 апреля 2021 года. 

Старший вожатый, классные 
руководители 

Комплекс онлайн мероприятий, 
направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 
информационно-медийного 
направления: 

- квизы; 
- квесты; 
- акции; 
- флешмобы. 

1-4 В течение года Старший вожатый 

Комплекс онлайн активностей, 
приуроченных к праздничным датам 

1-4 20 октября 2020 - 
Всемирный день 

телевидения; 
24 декабря 2020 - акция к 
Новому году; 
13 января 2021 - День 
российской печати; 
13 февраля 2021 - 

Всемирный день радио; 
7 апреля 2021 - День 
рождения Рунета; 
9 мая 2021 - День Победы. 

Старший вожатый, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 
Пиар-кампания «А ты в РДШ?» 2-4 сентябрь Старший вожатый 
Участие во Всероссийских и 

региональных акциях, в «Днях 
единых действий» РДШ 

1-4 в течение года Старший вожатый 
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Организация мероприятий по 4 

направлениям деятельности РДШ 
1-4 в течение года Старший вожатый, лидеры РДШ 

«Мое движение» 
Организация торжественного приема 

в РДШ, чествование лидеров и 

активистов движения 

2-4 октябрь (последняя неделя) Старший вожатый, лидеры РДШ 

Всероссийский проект «Штаб актива 

ВПН» 
С 8 лет С 3 сентября 2020 года по 31 

августа 2021 года 
Старший вожатый 

Комплекс мероприятий, 
направленный на популяризацию 
деятельности военно-

патриотического направления 
Российского движения школьников 

С 8 лет С 3 сентября 2020 года по 31 

августа 2021 года 
Старший вожатый 

Работа с родителями 

В качестве содержания работы по 

модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education 
(httos://rdsh.education/akademiva/
) 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Управляющий совет  В течение года Администрация школы 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-4 В течение года Администрация школы 

Школа отвественного родительства 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 
В школу всей семьей 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ, представленных выше, а также 

возможно использование содержания онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного университета РДШ 
(https://rdsh.education/ ) 

Урок знаний 1-4 2 сентября Классные руководители 

Классный час 
1. «Безопасность дорожного 
движения ДОМ-ШКОЛА». 
2. Закон № 99- ЗС «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории 
Алтайского края» 
3. В случае самовольного ухода 
несовершеннолетних до 18 лет из 
дома без предупреждения родителей, 
семья и несовершенолетний ставятся 

на учёт в отдел по делам 
несовершеннолетних полиции и КДН 
и ЗП. 
Поступок несовершеннолетнего 
счтитается правонарушением. 

1-4 сентябрь (вторая неделя) Классные руководители 

Ознакомить под роспись 
обучающихся и родителей с 
документами. 
1. Права и обязанности 

обучающихся. 
2. Правила внутреннего распорядка 
обучающихся. 
3. Инструкция по обеспечению 
комплексной безопасности 
и антитеррористической 

защищенности МБОУ «СОШ № 53» 
4. ИНСТРУКЦИЯ 
об организации пропускного режима в 
МБОУ СОШ № 3 и др 

1-4 сентябрь (вторая неделя), в 

течение учебного года 
Классные руководители 

https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/
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3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в соответствии с требованиями 

Стандарта обучающихся с ОВЗ (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта обучающихся с ОВЗ и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Система условий учитывает особенности организации, а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами. 

Система условий содержит: 

- описание кадрового, психолого-педагогического, финансового, материальнотехнического, 

учебно-методического и информационного обеспечения; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Созданные в школе условия для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2),

 обеспечивают возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 

7.2); 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования; 

- учета особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в разработке АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

(согласно инд В качестве 

дидактического материал сайте Корпо 
Школьный урок 

ивидуальным планам работы учителей-предметников) 
а учебных занятий возможно использование онлайн-курсов, размещенных на 

ративного университета РДШ (https://rdsh.education/) 
Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 
ориентированного на формирование 
навыков жизнестойкости 
обучающихся (самооценка, 
самоконтроль и произвольность, 
ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 
компетентно сть). 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Волонтерское движение 
Акция «Добрые уроки» 2-4 сентябрь Руководитель ВО «Лидер» 

Благотворительная акция 

«ДоброЕлка» 
1-4 декабрь Руководитель ВО «Лидер» 

Экологический марафон «Бумажный 
Бум» 

1-4 октябрь, апрель Руководитель ВО «Лидер» 

Экологический квест «Чистые игры» 1-4 апрель Руководитель ВО «Лидер» 

https://rdsh.education/
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образовательных маршрутов обучающихся; 

- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных технологий; 

- обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного управления организацией с использованием информационно--

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ № 41» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования начального общего образования для обучающихся с ЗПР, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ № 41 служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности 

и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы 

по его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, 

реализующему адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР. 

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего  _________  ____________________________________________ образования   
Должность Должностные 

обязанности 
Уровень квалификации работников ОУ 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Обеспечивает системную образовательную 

и административно - хозяйственную 
работу образовательного учреждения. 

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Менеджмент в 
образовании», стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 
директора 

Координирует работу педагогов, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательной деятельности. 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки Менеджер в сфере 

образования», «Менеджмент в 

образовательной организации», «Менеджмент 

в образовании» и стаж работы 



628 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ СОШ № 41 является обеспечение непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

В школе разработан и реализуется план курсовой подготовки педагогов, согласно которому все 

педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения квалификации по вопросам 

законодательства в сфере образования, реализации ФГОС ОВЗ, предметной подготовки один раз в три 

года. С этой целью организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

 
Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. Принимает 
меры по оснащению мастерских, учебных 
лабораторий и кабинетов современным 
оборудованием, наглядными пособиями и 
техническими средствами обучения, 
пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, 
художественной и периодической 
литературой. 

на педагогических должностях не менее 5 лет. 

Учитель начальных 

классов, учитель 

музыки, физической 

культуры, ностранного 

(английского) языка 

Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и 
специфики преподаваемого предмета. 
Планирует и осуществляет учебную 
деятельность в соответствии с 

образовательной программой 
образовательного учреждения, 
разрабатывает рабочую программу по 
предмету, курсу и обеспечивает ее 
выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности 

обучающихся. 

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. 

Старший 
вожатый 

Содействует развитию личности, талантов 
и способностей, формированию общей 
культуры обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Способствует развитию и 

деятельности детских общественных 
организаций, объединений. 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю работы, без 
предъявления требований к стажу работы. 

Педагог- 
психолог. 

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся. 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы. 

Учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию недостатков в 
развитии у обучающихся. 

Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 
Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 
Заведующий 
библиотекой 

Обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, участвует в их 
духовно- нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
обучающихся. 

Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

Высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 
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образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (КГБУ ДПО АИРО им. А.М. 

Топорова, АГГПУ им. В.М. Шукшина, ООО «Западно - Сибирский межрегиональный образовательный 

центр» и др.). 

Кроме того, педагоги и руководящие работники проходят краткосрочные курсы- стажерские 

практики на базе пилотных школ. Помимо курсовой подготовки педагоги повышают свой 

профессиональный уровень, принимая участие в различных методических мероприятиях на уровне края, 

города, школы: методические семинары, вебинары, педагогические научно-практические конференции, 

заседания школьных и муниципальных методических объединений. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно «Закону об образовании в РФ» прохождение аттестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона 

работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить свое 

соответствие занимаемой должности, а на другом - подтвердить соответствие собственного уровня 

квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории - первая и высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно составляется 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников, своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация способствует росту 

профессионального мастерства педагогических работников и положительно сказывается на результатах их 

труда. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

В школе осуществляется серьезная методическая работа (согласно ежегодно утверждаемого плана), 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и направленная на повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

Функционирует система внутришкольного повышения квалификации, в рамках которой для 

учителей организованы методические семинары, педагогические советы, неделя молодых специалистов, 

осуществляется взаимопосещение уроков, наставничество учителей-стажистов над молодыми учителями, 

консультации по различным вопросам, касающимся профессиональной деятельности. 

Ежегодно проводятся внутришкольный конкурс «Педагогический марафон» «Молодость и 

мастерство», где каждому педагогу предоставляется возможность поделиться опытом, защитить свою 

педагогическую концепцию, подвести итоги работы над темой по самообразованию. 

Диссеминация опыта работы опытных учителей, активное вовлечение молодых специалистов в 

образовательную деятельность, содействие в реализации непрерывного профессионального образования 

педагогов в системе методической службы школы организовано через работу «Школы педагогического 

мастерства» и «Школы молодого специалиста». 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 41 диссеминируют опыт своей работы, выступая с 

докладами на научно-практических конференциях, заседаниях методических объединений, публикуя 

статьи в сети Интернет и сборниках по материалам конференций. Также педагоги принимают 

участие в профессиональных конкурсах, являются участниками профессиональных сетевых 

сообществ. 

В МБОУ СОШ № 41 разработан план-график мероприятий по реализации непрерывности 

профессионального развития педагогов: 
План-график мероприятий 
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Мероприятия Документы Результаты Индикаторы Сроки 
реализации 

Ответственные 

Разработка системы научно-методического сопровождения непрерывного образования педагогов 
Ознакомление с 

достижениями 

психолого-

педагогической науки с 

целью повышения 
научного уровня 

педагогов 

План работы 

предметных МО, 

план по 
самообразованию 

Участие в научно-

практических 

конференциях, 

публикации 

Результативность 
участия 

Ежегодно зам директора по УР; 

руководитель МО, 

учителя 

Изучение и 
внедрение 
передового 
педагогического 
опыта 

План работы 

научно-

методического 

совета, план 

работы 
предметных МО, 

«Школы 
профессионально го 

мастерства» 

Проведение 
конкурса 

«Педагогический 
марафон», мастер- 

классов и др.; 
обобщение 
передового 
педагогического 
опыта 

Академическая 
успеваемость 
обучающихся, 

публикация 
методических 
разработок в 

педагогических 
изданиях 

Ежегодно зам директора по УР; 

руководитель МО, 

учителя 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

молодого учителя 

Программа 
поддержки 
молодого 
специалиста 

Привлечение на 

работу в школу 

молодых учителей 

Стабильность 

молодых педагогов 

(отсутствие «текучки» 

данной категории 

учителей) 

Постоянно зам директора по УР; 

учителя-наставники 

Поиск, накопление, 
систематизация и 
трансферт 
(передача) 
эффективных 
инновационных 
образовательных 
технологий 

График курсовой 

подготовки 

педагогов (курсы 

повышения 
квалификации, 

методические 

объединения, 

стажировки и др.) 

Внедрение в учебно-

воспитательный 

процесс школы 

инновационных 
образовательных 

технологий; участие в 
профессиональных 

конкурсах и 

проектах 

Академическая 
успеваемость 
обучающихся, 

результативность 
участия педагогов в 

муниципальных, 
региональных и 
всероссийских 

профессиональных 
конкурсах и проектах 

Ежегодно зам директора по УР; 

руководитель МО 

Развитие 
информационной 
компетентности 
учителя 

Курсы 
повышения 
квалификации, 
методические 
объединения, 
стажировки и др. 

Свободное 
владение 
информационными 

технологиями и 
ориентация в 

информационной 

среде 

Информационная 
компетентность 

учителя 

Постоянно зам директора по УР 

Обновление 

квалификационных 

требований и 

квалификационных 
характеристик 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Перспективный 

план аттестации 

педагогических и 

руководящих 
работников 

Периодическое 

подтверждение 

квалификации 

педагогическими и 
руководящими 

работниками школы 

Доля 
квалифицированных 

педагогических и 

руководящих 
работников 

Постоянно зам директора по УР 

Мотивация педагогов на достижение высоких образовательных результатов 
Определение учебной 

нагрузки и графика 

работы педагогов, 

достигающих 

высоких результатов 

Тарификация, 
расписание 
уроков 

Рациональное 

распределение 

рабочего времени 

педагога 

Академическая 

успеваемость 

обучающихся, 

результативность 

участия педагогов в 
муниципальных, 

региональных и 

всероссийских про 

фессиональных 

Ежегодно директор; зам 

директора по УР 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Деятельность членов педагогического коллектива ежегодно оценивается в ходе процедуры 

самообследования; кроме того, педагоги школы ведут Портфолио, оформляемое на основе школьного 

положения. 

   конкурсах и проектах, 

участие в научно-

практических 

конференциях 

  

Совершенствование 

механизма оплаты 

труда педагогов 

Положения об 

оплате труда, в 

том числе 

стимулированию 

Стимулирование 

лучших педагогов 
Рост заработной платы 

педагогов 

пропорционально 

качеству результата 

Ежегодно директор; зам 

директора по УР 

Развитие системы 

моральной 

поддержки педагогов 

Положение о 

награждении 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Награждение 

педагогических и 

руководящих 

работников 

ведомственными 
наградами (почетная 

грамота, нагрудный 

знак, почетное 

звание) 

Количество 
педагогических 
работников, 
награжденных 
ведомственными 
наградами 

Ежегодно директор; зам. 

директора по УР 

Информационная 
поддержка 
педагогов, 
достигающих 
высоких 
образовательных 
результатов, 
средствами СМИ 

Публикации, в том 

числе на 

официальном сайте 

МБОУ СОШ № 3 

Создание ситуации 

успеха для лучших 

педагогов 

Информационная 

поддержка всех 

достижений педагогов 

(в разных формах) 

Ежегодно зам директора по УР 

Формирование психологически комфортного микроклимата в педагогическом коллективе 
Проведение 
психологических 
тренингов 

Программа 
психологических 
тренингов 

Развитие стрессо- 
устойчивости, 
навыков 
конструктивного 
общения 

Отсутствие 

конфликтных ситуаций 

с коллегами, 

обучающимися и их 

родителями 

Постоянно зам директора по УР 

Цикл школьных 
праздников и 

традиций; 

корпоративные 

поздравления и 

выезды на природу; 

экскурсионные, 
концертные 

программы 

 Сплочение 
коллектива, 
развитие 
неофициальных 
(межличностных) 
форм общения 

Традиции Постоянно председатель 
профсоюзной 

организации, 

руководитель МО 

Оснащение рабочего 
места учителя 

Перспективный 
план по 

оснащению 

рабочего места 

учителя 

Удобное рабочее 
место учителя 

Количество учителей, 
рабочее место 

которых 

соответствует 

современным 

требованиям 

Ежегодно зам директора по АХР; 
главный бухгалтер 

Развитие системы оценки качества профессиональной деятельности педагогов 
Развитие системы 
Портфолио учителя 

Положение о 
Портфолио 
учителя 

Учет 
индивидуальных 
достижений 
учителей 

Учет документов, 
содержащихся в 

Портфолио учителя, 

при аттестации, 

награждении 

отраслевыми 

наградами; школьный 

конкурс Портфолио 

учителя 

Ежегодно зам директора по УР; 
руководитель МО 

Публичный отчет Протокол 
Управляющего 
совета 

Создание ситуации 
успеха для 
педагогов, 
достигающих 
высоких 
образовательных 
результатов 

Соответствие 
требованиям к 

оформлению 

Публичного отчета 

Ежегодно директор; зам 
директора по УР 
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Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающмися и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной и научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ежегодно в МБОУ СОШ № 41 проводится анкетирование родителей и обучающихся с целью 

изучения степени удовлетворенности участников образовательных отношений деятельностью педагогов и 

организацией учебно-воспитательной работы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В рамках внутришкольного контроля также проводится анализ деятельности педагогов, итоги 

которого подводятся на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, отражаются в 

справках по внутришкольному контролю. Работа педагога оценивается в ходе аттестации, а также на 

заседаниях экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и средств 

инновационного фонда. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

педагогом-психологом при зачислении в первый класс, классным руководителем на этапе знакомства с 

ребёнком и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, сформированности 

УУД; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ СОШ № 3, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 
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декомпенсации является психолого-педагогический консилиум (далее - ППк). 

Работа ППк регулируется Положением о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МБОУ 

СОШ № 41. 

Деятельность консилиума описана в данной программе в разделе «Коррекционная работа» и в 

Положении о психолого-педагогическом консилиуме. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» функционирует в статусе бюджетного 

учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

- оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования; 

- приобретение учебных расходов; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
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правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Заработная плата педагогических работников складывается сразу из нескольких составляющих, 

одни из которых являются фиксированными, а другие - полагающимися за хорошую работу, опыт и пр. 

Речь идет про: 

Оклад. Именно этот показатель имеет для представителей образовательной сферы особую 

важность, т.к. он исчисляется в соответствии с фактически отработанными часами. 

Премиальные выплаты. 

Доплаты (например, за внеурочную деятельность, подготовку внеклассных мероприятий с детьми и 

пр.). 

Надбавка за квалификацию рабочий стаж. Для опытных и компетентных педагогов 

предусматривается возможность получения процентной надбавки, которая исчисляется в зависимости от 

ряда факторов - собственно квалификации и стажа, а также региона, должности, достижений, 

загруженности и пр. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах МБОУ СОШ № 41 и в коллективных договорах: 

- Положение по формированию системы оплаты труда, 

- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, 

- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

- Порядок распределения инновационного фонда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 41 и отчет по его 

выполнению ежегодно выставляется на официальном сайте школы и информационном стенде. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, внеурочное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, документкамера и 

т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы 

умножения, карточки и т. д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оборудование для проведения перемен между занятиями; 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и 

т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 
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шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- выполнение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- выполнение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- выполнение социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- выполнение пожарной и электробезопасности; 

- выполнение требований охраны труда; 

- выполнение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МБОУ СОШ № 41, предъявляемым к: 

а) участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и их 

оборудование); 

Участок (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная; территория имеет искусственное освещение) 

б) зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

Здание построено в 1960 году. Площадь 3665 кв. м. соответствует санитарнотехническим нормам. 

Здание школы (здание трёхэтажное, кирпичное, типовое; учебные помещения начальных классов 

выделены в отдельный блок на первом этаже; обучающиеся занимаются в закреплённых за каждым 

классом учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам СанПин). 

В 2012г. произведена замена всех деревянных окон на пластиковые. 

Образовательная деятельность осуществляется в 3-х этажном здании, построенном по типовому 

проекту. Занятия проводятся в 23 предметных кабинетах (из них 6 кабинетов для начальных классов), 2-х 

мастерских, 1- кабинете обслуживающего труда, 1- компьютерном классе; есть кабинет химии, физики, 

биологии, музыки. 

В школе имеется большой и малый спортивные залы с соответствующим спортивным инвентарем 

для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий, кабинеты педагога-психолога,  

социального педагога, актовый зал,  библиотека, столовая, медицинский кабинет, подсобные помещения, 

которые обеспечивают полноценное функционирование образовательного учреждения. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно - тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 
 

 

Для работы с участниками образовательных отношений в школе имеется библиотека. Занимает два 

кабинета общей площадью 100 кв. м. Библиотека занимает помещение на 1-м этаже. Абонемент совмещен 

с читальным залом и книгохранилищем. Библиотека имеет выход в Интернет, оснащена локальной сетью, 
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зона читального зала вмещает в себя фонд справочной литературы и периодических изданий (газет и 

журналов);компьютерная зона включает в себя все необходимые технические средства для 

индивидуальной работы пользователей, функционирует Интернет; используются для проведения 

различных мероприятий. 

Фонд учебной и художественной литературы систематически пополняется и соответствует 

существующим требованиям и лицензионным нормативам. Обучающиеся и педагогические работники 

посещают библиотеку с целью расширения кругозора, чтения художественной литературы, подготовки 

докладов, рефератов, проектов. 

г) помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков 

Питание. В образовательном учреждении имеется собственный пищеблок, который включает в 

себя цеха: мясной, овощной, кондитерский, варочный, салатный, сухой. В моечном отделении 

установлена посудомоечная машина. Столовое оборудование имеется в нужном количестве и находится 

в рабочем состоянии. Ведется работа администрации школы и Управляющего совета по контролю 

качества приготовления пищи. 

д) помещению для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и изобразительным 

искусством, иностранными языками; 

е) актовому залу; 

ж) спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию (два спортивных зала - большой и 

малый)  

з) помещению медицинского назначения; 

Медицинское обслуживание осуществляет КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1г. Бийск».  

 

к) гардеробам, санузлам, местам личной гигиены; 

л) полным комплектам технического оснащения и оборудованию всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации); 

 

Библиотечно - информационный центр 

Для работы с участниками образовательных отношений в школе имеется БИЦ. Занимает два 

кабинета общей площадью 100 кв. м. Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение на 

1 -м этаже. Абонемент совмещен с читальным залом и книгохранилищем. Библиотека имеет выход в 

Интернет, оснащена локальной сетью, зона читального зала вмещает в себя фонд справочной литературы и 

периодических изданий (газет и журналов);к омпьютерная зона включает в себя все необходимые 

технические средства для индивидуальной работы пользователей, функционирует Интернет; проектор, 

экран, телевизор используются для проведения различных мероприятий. 

Фонд учебной и художественной литературы систематически пополняется и соответствует 

существующим требованиям и лицензионным нормативам. Обучающиеся и педагогические работники 

посещают БИЦ с целью расширения кругозора, чтения художественной литературы, подготовки докладов, 

рефератов, проектов. 

г) помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков 

Питание. В образовательном учреждении имеется собственный пищеблок, который включает в 

себя цеха: мясной, овощной, кондитерский, варочный, салатный, сухой. В моечном отделении 

установлена посудомоечная машина. Столовое оборудование имеется в нужном количестве и находится 

в рабочем состоянии. Ведется работа администрации школы и Управляющего совета по контролю 

качества приготовления пищи. 

 и) административным и иным помещениям, оснащенным необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Наличие технических средств обучения раскрывает широкий диапазон для использования 
информационно-коммуникационных технологий 
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д) помещению для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и изобразительным 

искусством, иностранными языками; 

е) актовому залу; 

ж) спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию (два спортивных зала - большой и 

малый, стадион с беговыми дорожками; спортивные площадки на территории школы - волейбольная, 

футбольная, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; ограждённая площадка 

для игры в мяч (волейбол, баскетбол), с прекрасным покрытием; мини футбольное поле с 

искусственным покрытием; спортивные сооружения для подтягивания и силовых упражнений); 

з) помещению медицинского назначения; 

Медицинское обслуживание осуществляет КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 

1г. Бийск». 

Организация медицинского обслуживания обучающихся МБОУ СОШ № 41 проводится по 

следующим направлениям: «Контроль состояния здоровья учащихся», «Профилактическая работа», 

«Лечебно-оздоровительная работа», «Санитарно-противоэпидемическая работа», «Санитарно-

просветительная работа». ________________________________________________________________  

 

к) гардеробам, санузлам, местам личной гигиены; 

л) полным комплектам технического оснащения и оборудованию всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации); 

Наличие технических средств обучения раскрывает широкий диапазон для использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Все кабинеты оснащены АРМ с выходом в Интернет. Компьютерным оборудование оснащены 

кабинеты социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда. Все компьютеры находятся в 

локальной сети, имеют выход в Интернет на безлимитной основе, что позволяет организовать единое 

информационное пространство школы. 

Кабинеты химии, физики, биологии, географии оснащены лабораторным оборудованием. Все 

учебные кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием. 

м) мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ЗПР отвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения образовательной деятельности отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается учащийся с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ЗПР к образованию; 

- техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

         и) административным и иным помещениям, оснащенным необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Оснащенность компьютерной и оргтехникой 
Наименование Количество 

Компьютер 43 

Мобильный компьютер 35 

Проектор 20 

Доска интерактивная 3 

Экран 20 

Телевизор 6 

Принтер 20 

Мобильный класс 1 
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- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 

оборудования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

В школе имеется доступ к сети Интернет (всех компьютеров), каждый из которых имеет программу 

контентной фильтрации, предотвращающей доступ к ресурсам несовместимым с задачами воспитания и 

образования. Имеется локальная сеть. Обслуживание производит ООО "Сотрудник Плюс" скорость 

подачи интернета до 9 Мбит/с. 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить уроки, внеклассные 

мероприятия, общешкольные праздники на высоком уровне. 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 
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Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорта. На каждом этаже имеется план эвакуации 

людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано круглосуточное дежурство техперсонала, администрации школы 

- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

- обновлены информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение учебного года проводятся учебные эвакуации работников и обучающихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка тревожной 

сигнализации. Во всех помещениях школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной 

безопасности, которая выведена на пульт 01. Осуществляется контрольно-пропускной режим. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой (ИОС). 

Все кабинеты начальных классов школы оборудованы автоматизированными рабочими местами 

учителя (компьютер, мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска, МФУ, аудиосистема). 

ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

В образовательной деятельности школы активно используются интерактивные доски, документ-

камера, проекторы, все имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы, связь с 

управлением образования, школами, другими организациями, обмен информацией осуществляется через 

электронную почту bischool41@mail.ru. 

Еще одним немаловажным достоинством ИКТ в МБОУ СОШ № 41 является полноценный доступ к 

различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам, что в 

целом, способствует повышению качества образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных 

ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной 

организации будет предоставлено сопровождающее лицо. ___________________________________  
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Нет пандуса 

Созданы условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
да 

Созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Имеется система внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения 
Имеется доступ к информационным системам, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

да 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

нет 

mailto:bischool41@mail.ru
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программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением; 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет 

сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям. 

Во всех учебных кабинетах установлены программы, позволяющие создавать дидактические 

материалы нового поколения. Информатизация образовательной деятельности в школе способствует 

эффективному использованию электронных ресурсов в образовательной деятельности, в том числе при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 4 классов имеют возможность 

оперативно получать необходимую информацию для подготовки к ВПР. 

Центральное место в системе информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности занимает Библиотечно-информационный центр (БИЦ). 

Библиотека имеет выход в Интернет, оснащена локальной сетью, зона читального зала вмещает в 

себя фонд справочной литературы и периодических изданий (газет и журналов);компьютерная зона 

включает в себя все необходимые технические средства для индивидуальной работы пользователей (2 

компьютера, 4 ноутбука, многофункциональное устройство), функционирует Интернет; проектор, экран, 

телевизор используются для проведения различных мероприятий. 

Фонд учебной и художественной литературы систематически пополняется и соответствует 

существующим требованиям и лицензионным нормативам. Обучающиеся и 

педагогические работники посещают БИЦ с целью расширения кругозора, чтения художественной 

литературы, подготовки докладов, рефератов, проектов. 

Подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: Школа», который позволяет 

школьным библиотекам выдавать учащимся электронные книги по системе «книговыдач». 

Информация, предназначенная для сопровождения образовательной деятельности в начальных 

классах, сосредоточена в двух основных виртуальных отделах: 

1) Электронный журнал (электронный дневник обучающегося). Благодаря программному 

комплексу «Net школа», он доступен через интернет всем участникам образовательных отношений, 

таким образом - обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании рабочих 

контактов учителя с ребёнком, его родителями (законными представителями), другими учителями. 

Электронный журнал также выступает как эффективное средство: 

- мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных результатов 

учащихся; 

- дистанционного обучения детей; 

- портфолио достижений учащихся и учителей; 

- повышения квалификации учителя; 

- менеджмента качества и т. д. 

2) Сайт школы (https://shkola41bijsk-r22.gosweb.gosuslugi.ru) постоянно пополняются новой 

информацией, связанной с образовательной деятельностью начальной школы и с её главными 

мероприятиями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №41 направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

(https:/shkola41bijsk-r22.gosweb.gosuslugi.ru)
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планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебно - методическое обеспечение 

МБОУ СОШ № 41 использует разработанный перечень оборудования для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу начального общего образования (Приказ Администрации 

Алтайского края, Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 26.04. 2012 г. № 

1670 «Об оснащении общеобразовательных учреждений оборудованием для реализации ФГОС 

начального общего образования»). 

*оборудование, которое может быть в цифровом виде; 

** оборудование, которое желательно иметь. 

Д - не менее 1 экземпляра; 

К - на каждого ученика; 

Ф - 1 экземпляр на двух учеников; 

 

П - 1 экземпляр на 5-6 человек. 
№ Наименования объектов и средств Необходимое 

количество 
1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв) 
Д 

2. Касса букв и сочетаний (по возможности) Ф 
3. Таблицы к основным разделам по русскому языку, математике, иностранному 

языку, окружающему миру* 
Д 

4. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой,               Д 
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определенной в стандарте начального образования по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру* 

 

5. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в стандарте начального образования по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру* 

              Д 

6. Портреты поэтов и писателей* Д 
7. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.)* 
              Д 

8. Аудиозаписи и видеофильмы в соответствии с программой начального общего 

образования по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

иностранному языку* 

              Д 

9. Алфавит изучаемого иностранного языка и транскрипционные знаки (настенные 

таблицы)* 
Д 

10. Касса букв и буквосочетаний Ф 
11. Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка* Д 
12. Географические и исторические настенные карты* Д 
13. Набор ЭОР для начальной школы Д 
14. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 

10, от 0 до 20 
Д+Ф 

15. Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 
Д 

16. Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 

карточки с целыми десятками и пустые 
Д 

17. Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата* Д 
18. Демонстрационная таблица умножения* Д 
19. Термометры для измерения температуры воздуха, воды К 
20. Термометр медицинский Д 
21. Лупа К 
22. Компас К 
23. Часы с синхронизированными стрелками Д 
24. Микроскоп Д 
25. Глобус Земли физический М 1:50 Д 
26. 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.), и т.п. 

Д/К/Ф/П 

27. Цифровая лаборатория** Д/П 
28. Цифровая фотокамера** Д/П 
29. Цифровой микроскоп** Д/П 
30. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта Д 
31. Коллекции полезных ископаемых Д/П 

 32. Коллекции плодов и семян растений Д/П 
33. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) Д/П 
34. Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10, от 0 

до 20, от 0 до 100 
К 

35. Комплект для изучения состава числа К 
36. Фортепиано (пианино, рояль)** Д 
37. Баян /аккордеон; скрипка; гитара** Д 
38. Клавишный синтезатор** Д 
39. Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль 

/колокольчик, бубен, барабан, треугольник, 
румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р. 

П 

40. Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки Ф 
41. Дирижерские палочки Д 
42. Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке* Д 
43. Видеофильмы* Д 
44. Портреты русских и зарубежных композиторов* Д 
45. Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты* Д+П 
46. Музыкальный календарь* К 
47. Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и 

хоровой работе* 
Д 

48. Портреты русских и зарубежных художников* Д 
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МБОУ СОШ №41 обеспечено учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

49. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента* Д 
50. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта* Д 
51. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека* 
Д 

52. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству * 
Д 

53. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте К 
54. Мультимедийные обучающие художественные программы** Д 
55. Игровые художественные компьютерные программы** Д 
56. Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям* Д 
57. Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные 

музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии) в 

соответствии с программой обучения* 

Д 

58. Мольберты** К 
59. Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, 

ручки с перьями, 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. 

К 

60. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения** 
К 

61. Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов**. Действующие 

модели механизмов** 
Ф/П 

62. Объемные модели геометрических фигур и объектов. П 
63. Таблицы и плакаты по основным темам программы* Д 
64. Развивающие игры  

 Физическая культура  

65. Бревно напольное (3 м) П 
66. Козел гимнастический П 
67. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 
68. Стенка гимнастическая П 
69. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) П 
70. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 
П 

71. Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 
К 

72. Палка гимнастическая К 
73. Скакалка детская П 
74. Мат гимнастический П 
75. Акробатическая дорожка К 
76. Коврики: гимнастические, массажные П 
77. Кегли К 
78. Обруч пластиковый детский К 
79. Планка для прыжков в высоту Д 
80. Стойка для прыжков в высоту Д 
81. Флажки: разметочные с опорой; стартовые Д 
82. Лента финишная Д 
83. Дорожка разметочная резиновая для прыжков Д 
84. Рулетка измерительная К 
85. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям П 
86. Лыжи детские (с креплениями и палками) Д 
87. Щит баскетбольный тренировочный П 
88. Сетка для переноса и хранения мячей П 
89. Жилетки игровые с номерами К 
90. Волейбольная стойка универсальная Д 
91. Сетка волейбольная Д 
92. Стол для игры в настольный теннис П 
93. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис П 
94. Настольный футбол П 
95. Шахматы (с доской) П 
96. Шашки (с доской) П 
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предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО соответствует 

«Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 

Программное учебно-методическое обеспечение адаптированной основной образовательной программы ^ 

начального общего образования 
Класс Авторская программа Учебник: автор, 

наименование, издательство 
(если есть, указать 

электронное приложение) 

Фонд оценочных средств 

по предмету (сборник 

диктантов, контрольных 

/проверочных 

/лабораторных работ, 

тестов) 

Методическая литература 

для учителя (книга для 

учителя, поурочные 

разработки, методическое 

пособие и т.д.) 

 Русский язык    

1 Русский язык. 
Примерные рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 

«Школа России» 
авторов В.П. Канакиной, 
В.Г. Горецкого, 1-4 
классы. Учебное 
пособие для учителей 
общеобразовательных 

организаций.- М.: 
Просвещение, 2019. 

Горецкий В.Г., Кирюшин 

В.А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. Учебник 

«Азбука» (в 2 ч.) М.: 

Просвещение, 2015. 

Электронное приложение к 
учебнику «Азбука», 1 класс, 
авт. Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 
Виноградская Л. А. 

В.Г. Горецкий, Н.А. 

Федосова. Прописи № 1, 2, 

3, 4 - М.: Просвещение 

Русский язык. 1 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 
В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий - 

М.: Просвещение, 2015 

Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык», 
1 класс, авт. Канакина В. 

П., Горецкий В. Г., М.: 

Просвещение 

Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих 
работ. 1-2 классы. 
Учебное пособие для 

общеобразовательных 
организаций. В.П. 
Канакина, 
Г. С. Щёголева - М.: 
Просвещение, 2019. 

Канакина В.П. Обучение 

грамоте. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками - М.: 

Просвещение, 2016 

Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. 

В.П. Канакина,- М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.orosv.ru 

2 Русский язык. 
Примерные рабочие 
программы. Предметная 

линия учебников 
«Школа России» 
авторов В.П. Канакиной, 
В.Г. Горецкого, 1-4 
классы. Учебное 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций.- М.: 
Просвещение, 2019. 

Русский язык. 2 класс. 
Учебник 
для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. 
В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий - 

М.: Просвещение, 2015 

Электронное приложение к 
учебнику «Русский язык», 
2 класс, авт. Канакина В. 

П., Горецкий В. Г., М.: 
Просвещение 

Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих 
работ. 1-2 классы. 

Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций. В.П. 
Канакина, 
Г. С. Щёголева - М.: 
Просвещение, 2019. 

Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 2 класс 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. 

В.П. Канакина, Г.Н. 

Манасова- М.: 

Просвещение, 2017 

school russia.orosv.ru 

3 Русский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Русский язык. 3 класс. 

Учебник 
для общеобразовательных 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ. 3- 

Канакина В.П. Русский 

язык. Методические 

рекомендации. - М.: 

http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
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Предметная линия 

учебников «Школа 
России» авторов В.П. 
Канакиной, В.Г. 
Горецкого, 1-4 классы. 
Учебное пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций.- М.: 
Просвещение, 2019. 

организаций. В 2 частях. 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий - М.: 

Просвещение, 2017 

Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык», 
3 класс, авт. Канакина В. 
П., Горецкий В. Г., М.: 
Просвещение 

4класс. Учебное 

пособие для 
общеобразовательных 
организаций. Канакина 
В.П., Щёголева Г.С. - 
М.: Просвещение, 
2019. 

Просвещение 2017. 

Канакина В.П. Русский 

язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. - 

М.: Просвещение 2017. 
school russia.orosv.ru 

4 Русский язык. 
Примерные рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Школа России» 
авторов В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого, 1-4 
классы. Учебное 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций.- М.: 
Просвещение, 2019. 

Русский язык. 4 класс. 

Учебник 
для общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 

В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий - М.: 
Просвещение, 2017 

Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык», 
4 класс, авт. Канакина В. 
П., Горецкий В. Г., М.: 

Просвещение 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ. 3- 4класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Канакина 

В.П., Щёголева Г.С. - 

М.: Просвещение, 
2019. 

Канакина В.П. Русский 

язык Методическое 

пособие с поурочными 

разработками уроков . 4 

класс. - М.: 

Просвещение 2019. 

school russia.prosv.ru 

 Литературное чтение    

1 Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». 1-4 классы: 
пособие для учителей 

общеобразовательных 
организаций. 

Л.Ф. Климанова, 
М.В. Бойкина. - М.: 
Просвещение, 2014. 

Литературное чтение. 1 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 
Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. 
Виноградская, М.В. 
Бойкина. - М.: 
Просвещение, 2016 

Аудиоприложение к 
учебнику «Литературное 

чтение», 1 класс, авт. 
Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. - М.: 
Просвещение, 2013 

Литературное чтение 

Методические 

рекомендации. 1 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Н.А. 

Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.orosv.ru 

Литературное чтение 

Методические 

рекомендации. 1 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Н.А. 

Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.orosv.ru 

2 Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». 1-4 классы: 

пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций. 

Л.Ф. Климанова, 
М.В. Бойкина. - М.: 
Просвещение, 2014. 

Литературное чтение. 2 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 
Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. 
Виноградская, М.В. 
Бойкина. - М.: 
Просвещение, 2016 

Аудиоприложение к 

учебнику «Литературное 
чтение», 2 класс, авт. 
Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. - М.: 
Просвещение, 2013 

Литературное чтение 
Методические 
рекомендации. 2 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 

организаций. Н.А. 
Стефаненко - М.: 
Просвещение, 2019 
school russia.orosv.ru 

Литературное чтение 
Методические 
рекомендации. 2 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 

организаций. Н.А. 
Стефаненко - М.: 
Просвещение, 2019 
school russia.orosv.ru 

3 Л Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы: 

пособие для учителей 

Литературное чтение. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, 

Литературное чтение 

Методические 

рекомендации. 3 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Н.А. 

Литературное чтение 

Методические 

рекомендации. 3 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Н.А. 

http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
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общеобразовательных 
организаций. 
Л.Ф. Климанова, 
М.В. Бойкина. - М.: 
Просвещение, 2014. 

М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. 
Бойкина. - М.: 
Просвещение, 2017 

Аудиоприложение к 
учебнику «Литературное 
чтение», 3 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. - М.: 
Просвещение, 2013 

Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.prosv.ru 

Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.prosv.ru 

4 Литературное чтение. 

Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Школа 
России». 1-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 

организаций. 
Л.Ф. Климанова, 
М.В. Бойкина. - М.: 
Просвещение, 2014. 

Литературное чтение. 4 

класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 
Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. 
Бойкина. - М.: 
Просвещение, 2017 

Аудиоприложение к 

учебнику «Литературное 

чтение», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. - М.: 

Просвещение, 2013 

Литературное чтение 

Методические 

рекомендации. 4 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Н.А. 

Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.prosv.ru 

Литературное чтение 

Методические 

рекомендации. 4 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Н.А. 

Стефаненко - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.prosv.ru 

 
Иностранный 

(английский) язык 

   

3 Английский язык. 

Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Английский 
в фокусе». 2-4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 

учреждений / Быкова 
Н.И., Поспелова М.Д./ - 
М.: Просвещение, 
2018г. 

Английский язык. 3 класс: 

учебник 
для общеобразовательных 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе/ Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс/.3-е 

изд. - М.: 
Express Publishing: 

Просвещение, 2014. - 178 с. 

: - (Английский в фокусе) 

Быкова Н.И., Дули Дж., 

Эванс 
В., Поспелова М. Spotlight / 

Английский в фокусе. 
Аудиокурс для занятий в 
классе. 3 класс. В 2-х 
частях. - 
http://prosv.ru/umk/spotli
ght 

Английский язык. 

Контрольные задания. 2 
класс: пособие для 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений. Быкова 
Н.И., 
Дули Дж., Поспелова 
М.Д., 
Эванс В. - М.: Express 
Publishing: 
Просвещение, 2014 

Английский язык. 

Языковой портфель. 2 
класс: пособие для 
обучющихся 
общеобразовательных 
учреждений. Быкова 
Н.И., 
Дули Дж., Поспелова 
М.Д., 
Эванс В. - М.: Express 
Publishing: 
Просвещение, 2013 

Английский язык. Книга 

для учителя. 3 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 

организаций/ 
А64 [Н. И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс]. — М. : Express 
Publishing :Просвещение, 

2017. — 132 с. : ил. — 
(Английский в фокусе). 

4 Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Английский 

в фокусе». 2-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

Английский язык. 4 класс: 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций с прил. на 
электронном носителе/Н. И. 
Быкова, Д. Дули, М.Д 

Поспелова, В. Эванс - М.: 
Express Publishing: 

Английский язык. 

Контрольные задания. 2 

класс: пособие для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Быкова 

Н.И., 
Дули Дж., Поспелова 

Английский язык. Книга 

для учителя. 4 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 
организаций/ 

А64 [Н. И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс]. — М. : 

http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://prosv.ru/umk/spotlight
http://prosv.ru/umk/spotlight
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учреждений / Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д./ - 
М.: Просвещение, 
2018г. 

Просвещение, 
2014. - 184 с.: ил.- 
(Английский в фокусе) 
Быкова Н.И., Дули Дж., 
Эванс 
В., Поспелова М. Spotlight / 
Английский в фокусе. 

Аудиокурс для занятий в 
классе. 4 класс. В 2-х 
частях. - 
htto://orosv.ru/umk/sootli
ght 

М.Д., 

Эванс В. - М.: Exoress 

Publishing: 

Просвещение, 2014 

Английский язык. 

Языковой портфель. 2 

класс: пособие для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Быкова 

Н.И., 
Дули Дж., Поспелова 
М.Д., 
Эванс В. - М.: Exoress 

Publishing: 
Просвещение, 2013 

Exoress Publishing 

:Просвещение, 2017. — 
132 с. : ил. — 

(Английский в фокусе). 

 Математика    

1 Математика. 
Примерные рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1— 

4классы:учебное 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций /М.И. 
Моро, С.И. Волкова, 
С.В. 
Степанова идр./. — М.: 
Просвещение, 2016. 

Математика. 1 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 
М.И. Моро, С.И. Волкова, 
С.В. 
Степанова. - М.: 
Просвещение, 2016. 

Электронное приложение к 
учебнику «Математика», 1 
класс, авт. Моро М. И. М.: 
Просвещение, 2016. 

Математика. 
Контрольные работы 1-
4 классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
организаций. С. И. 

Волкова. - М.: 
Просвещение, 2019. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. М.А. 

Бантова - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.orosv.ru 

2 Математика. 
Примерные рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 

России». 1— 
4классы:учебное 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций /М.И. 
Моро, С.И. Волкова, 

С.В. 
Степанова идр./. — М.: 
Просвещение, 2016. 

Математика. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. 
М. И. Моро, М. А. Бантова, 

Г. В. 
Бельтюкова др. - М.: 
Просвещение, 2016 

Электронное приложение к 
учебнику «Математика», 2 
класс, авт. Моро М. И. М.: 

Просвещение, 2016. 

Математика. 

Контрольные работы 1-

4 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. С. И. 

Волкова. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 2 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. С.И. 

Волкова, 
С.В. Степанова, Г.В. 

Бельтюкова - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.orosv.ru 

3 Математика. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1— 

4классы:учебное 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В. 
Степанова идр./. — М.: 

Просвещение, 2016. 

Математика. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. 
М. И. Моро, М. А. Бантова, 

Г. В. 
Бельтюкова др. - М.: 
Просвещение, 2016 

Электронное приложение к 
учебнику «Математика», 3 
класс, авт. Моро М. И. М.: 
Просвещение, 2016. 

Математика. 

Контрольные работы 1-

4 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. С. И. 

Волкова. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 3 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. С.И. 

Волкова, 
С.В. Степанова, Г.В. 

Бельтюкова - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.orosv.ru 

4 Математика. 

Примерные рабочие 

программы. 

Математика. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

Математика. 

Контрольные работы 1-4 

классы. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 класс. 

http://prosv.ru/umk/spotlight
http://prosv.ru/umk/spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
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Предметная линия 

учебников системы 
«Школа России». 1— 
4классы:учебное 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций /М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 
С.В. 
Степанова идр./. — М.: 
Просвещение, 2016. 

организаций. В 2 частях. 

М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. 

В. 
Бельтюкова др. - М.: 

Просвещение, 2016 

Электронное приложение к 
учебнику «Математика», 4 
класс, авт. Моро М. И. М.: 
Просвещение, 2016. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 
организаций. С. И. 
Волкова. - М.: 
Просвещение, 2019. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. С.И. 

Волкова, 
С.В. Степанова, Г.В. 

Бельтюкова - М.: 

Просвещение, 2019 

school russia.prosv.ru 

 Окружающий мир    

1 Окружающий мир. 

Примерные рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 1-4 
классы: пособие для 
учителей 

общеобразовательных 
организаций / А.А. 
Плешаков. - М.: 
Просвещение, 2014. 

Окружающий мир. 1 класс. 

Учебник для 
Общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 
А.А. Плешаков - М.: 
Просвещение, 2016 

Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий 
мир», 1 класс, авт. 
Плешаков А. А. - М.: 
Просвещение, 2016 

Окружающий мир. 

Методическое пособие 
с поурочными 
разработками. 1 класс: 
пособие для учителей 
Общеобразовательных 
учреждений / Л.Л. 

Тимофеева, И.В. 
Бутримова. — М.: 
Просвещение, 2017. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие с 
поурочными 
разработками. 1 класс: 
пособие для учителей 
Общеобразовательных 
учреждений / Л.Л. 

Тимофеева, И.В. 
Бутримова. — М.: 
Просвещение, 2017. 

Плешаков А.А., От 
земли до неба: Атлас- 
определитель: Пособие 

для обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение, 2016 

Плешаков А.А., Зеленые 
страницы. Книга для 

обучающихся 
начальных классов. - М.: 
Просвещение, 2016 
school russia.prosv.ru 

2 Окружающий мир. 
Примерные рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 1-4 
классы: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 
организаций / А.А. 
Плешаков. - М.: 
Просвещение, 2014. 

Окружающий мир. 2 класс. 
Учебник для 
Общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 
А.А. Плешаков - М.: 
Просвещение, 2016 

Электронное приложение к 
учебнику «Окружающий 
мир», 2 класс, авт. 
Плешаков А. А. - М.: 
Просвещение, 2016 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А. А. 

Плешаков, А. Е. 

Соловьева. — М.: 

Просвещение, 2019. 

school russia.prosv.ru 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А. А. 

Плешаков, А. Е. 

Соловьева. — М.: 

Просвещение, 2019. 

school russia.prosv.ru 

3 Окружающий мир. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Окружающий мир. 3 класс. 
Учебник для 
Общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 
А.А. Плешаков - М.: 

Просвещение, 2016 

Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий 

мир», 3 класс, авт. 

Плешаков А. А. - М.: 

Просвещение, 2016 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А. А. 

Плешаков, А. Е. 

Соловьева. — М.: 

Просвещение, 2019. 

school russia.prosv.ru 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А. А. 

Плешаков, А. Е. 

Соловьева. — М.: 

Просвещение, 2019. 

school russia.prosv.ru 

4 Окружающий мир. Окружающий мир. 4 класс. Окружающий мир. Окружающий мир. 

http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
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Примерные рабочие 

программы. Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 1-4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 

организаций / А.А. 
Плешаков. - М.: 
Просвещение, 2014. 

Учебник для 

Общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. 
А.А. Плешаков - М.: 
Просвещение, 2016 

Электронное приложение к 
учебнику «Окружающий 

мир», 4 класс, авт. 
Плешаков А. А. - М.: 
Просвещение, 2016 

Методические 

рекомендации. 4 класс: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / А. А. 
Плешаков, А. Е. 
Соловьева. — М.: 

Просвещение, 2019. 
school russia.orosv.ru 

Методические 

рекомендации. 4 класс: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / А. А. 
Плешаков, А. Е. 
Соловьева. — М.: 

Просвещение, 2019. 
school russia.orosv.ru 

 Музыка    

1 Музыка. 1-4 классы. 

Рабочие программы. 
Предметная линия Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. 
Критской: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 

учреждений / (Г. П. 
Сергеева, Е. Д. 
Критская, Т. С. 
Шмагина) - М.: 
Просвещение, 2017. 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Музыка 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2012 

Уроки музыки. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина - М.: 

Просвещение, 2012. 

school russia.orosv.ru 

Уроки музыки. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина 

- М.: Просвещение, 

2012. school 
russia.orosv.ru 

Фонохрестоматия 

музыкального материала 

(mp3). Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина Музыка 1 класс 

2 Музыка. 1-4 классы. 
Рабочие программы. 
Предметная линия Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. 
Критской: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / (Г. П. 
Сергеева, Е. Д. 
Критская, Т. С. 
Шмагина) - М.: 
Просвещение, 2017. 

Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина. 
Музыка 2 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
организаций. Москва 
«Просвещение» 2012 

Уроки музыки. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина - М.: 

Просвещение, 2012. 

school russia.orosv.ru 

Уроки музыки. 1-4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Е. Д. 
Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина 
- М.: Просвещение, 
2012. school 
russia.orosv.ru 
Фонохрестоматия 
музыкального материала 

(mp3). Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина Музыка 2 
класс 

3 Музыка. 1-4 классы. 
Рабочие программы. 
Предметная линия Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. 
Критской: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 
учреждений / (Г. П. 
Сергеева, Е. Д. 
Критская, Т. С. 
Шмагина) - М.: 

Просвещение, 2017. 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Музыка 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2012 

Уроки музыки. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина - М.: 

Просвещение, 2012. 

school russia.orosv.ru 

Уроки музыки. 1-4 

классы: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина 

- М.: Просвещение, 

2012. school 
russia.orosv.ru 

Фонохрестоматия 

музыкального материала 

(mp3). Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина Музыка 3 класс 

4 Музыка. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Уроки музыки. 1-4 Уроки музыки. 1-4 

http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
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Рабочие программы. 

Предметная линия Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. 
Критской: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / (Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 
Критская, Т. С. 
Шмагина) - М.: 
Просвещение, 2017. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Музыка 4 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
организаций. Москва 
«Просвещение» 2012 

классы: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Е. Д. 
Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. 
Шмагина - М.: 

Просвещение, 2012. 
school russia.prosv.ru 

классы: пособие для 

учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Е. Д. 
Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина 
- М.: Просвещение, 

2012. school 
russia.prosv.ru 
Фонохрестоматия 
музыкального материала 
(mp3). Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина Музыка 4 
класс 

 Изобразительное искусство   

1 Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 
Горяева Н. А. и др. / Под 
ред. Неменского Б. М. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 

линия учебников под 
редакцией Б.М. 
Неменского. 1-4 классы, 
- М.: Просвещение, 2019 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство. 
Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 1 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 

организаций. Москва 
«Просвещение» 2012 

Уроки 
изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1- 4 классы; 

под ред. Неменского Б. 
М. - М.: Просвещение, 
2014 

school russia.prosv.ru 

Уроки 
изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1- 4 классы; 

под ред. Неменского Б. 
М. - М.: Просвещение, 
2014 

school russia.prosv.ru 

2 Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 
Горяева Н. А. и др. / Под 
ред. Неменского Б. М. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 

линия учебников под 
редакцией Б.М. 
Неменского. 1-4 классы, 
- М.: Просвещение, 2019 

Коротеева Е. И. / Под ред. 

Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. Москва 

«Просвещение» 2012 

Уроки 
изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1- 4 классы; 

под ред. Неменского Б. 
М. - М.: Просвещение, 
2014 

school russia.prosv.ru 

Уроки 
изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1- 4 классы; 

под ред. Неменского Б. 
М. - М.: Просвещение, 
2014 

school russia.prosv.ru 

3 Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 
Горяева Н. А. и др. / Под 
ред. Неменского Б. М. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 

линия учебников под 
редакцией Б.М. 
Неменского. 1-4 классы, 
- М.: Просвещение, 2019 

Горяева Н. А., Неменская Л. 

А., Питерских А. С. и др. / 
Под ред. Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас. 3 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 

организаций. Москва 
«Просвещение» 2012 

Уроки 
изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1- 4 классы; 

под ред. Неменского Б. 
М. - М.: Просвещение, 
2014 

school russia.prosv.ru 

Уроки 
изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1- 4 классы; 

под ред. Неменского Б. 
М. - М.: Просвещение, 
2014 

school russia.prosv.ru 

4 Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и др. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство. 
Каждый народ - художник. 
4 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. Москва 

«Просвещение» 2012 

Уроки 
изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1- 4 классы; 

под ред. Неменского Б. 
М. - М.: Просвещение, 
2014 

Уроки 
изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1- 4 классы; 

под ред. Неменского Б. 
М. - М.: Просвещение, 
2014 

http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
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учебников под 

редакцией Б.М. 
Неменского. 1-4 классы, 
- М.: Просвещение, 2019 

 school russia.orosv.ru school russia.orosv.ru 

 Технология    

1 Технология. Рабочие 
программы. Предметная 

линия учебников 
системы «Школа 
России». 1 - 4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций /Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. - 2-
е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

Технология. 1 класс: 
учебник для 

общеобразовательных 
организаций. / Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева- М.: 
Просвещение, 
2016 

Технология. 

Методическое пособие 

с 
Поурочными 

разработками. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева - М.: 
Просвещение, 2013 

school russia.orosv.ru 

Технология. 

Методическое пособие с 
Поурочными 

разработками. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева - М.: 
Просвещение, 2013 

school russia.orosv.ru 

2 Технология. Рабочие 

программы. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1 - 4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 

организаций /Е. А. 
Лутцева, Т. П. Зуева. - 2-
е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

Технология. 2 класс: 

учебник для 
общеобразовательных 
организаций. / Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева- М.: 
Просвещение, 
2016 

Технология. 

Методическое пособие 

с 
Поурочными 

разработками. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева - М.: 
Просвещение, 2013 

school russia.orosv.ru 

Технология. 

Методическое пособие с 
Поурочными 

разработками. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева - М.: 
Просвещение, 2013 

school russia.orosv.ru 

3 Технология. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1 - 4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций /Е. А. 
Лутцева, Т. П. Зуева. - 2-
е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

Технология. 3 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
организаций. / Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева- М.: 
Просвещение, 
2016 

Технология. 

Методическое пособие 

с 
Поурочными 

разработками. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева - М.: 
Просвещение, 2013 

school russia.orosv.ru 

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева - 

М.: Просвещение, 2013 

school russia.orosv.ru 

4 Технология. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1 - 4 классы: 

пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций /Е. А. 
Лутцева, Т. П. Зуева. - 2-
е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 

Технология. 4 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
организаций. / Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева- М.: 

Просвещение, 
2016 

Технология. 

Методическое пособие 

с 
Поурочными 

разработками. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева - М.: 
Просвещение, 2013 

school russia.orosv.ru 

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева - 

М.: Просвещение, 2013 

school russia.orosv.ru 

 Физическая культура    

1 Физическая культура: 
рабочая программа. 1— 
4 классы: учебно-
методическое пособие / 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 
Новикова. — М.: 
Дрофа; Астрель, 2017. 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Физическая 

культура. 1 класс: учебник. 

— М.: Дрофа; Астрель 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Обучение в 1 

классе по учебнику 

«Физическая культура». 

— М.: Дрофа; Астрель 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Обучение в 1 

классе по учебнику 

«Физическая культура». 

— М.: Дрофа; Астрель 

2 Физическая культура: 

рабочая программа. 1— 
Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Физическая 
Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Обучение в 
Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Обучение в 

http://www.school-russia.prosv.ru/
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4 классы: учебно-

методическое пособие / 
Т. С. Лисицкая, Л. А. 
Новикова. — М.: Дрофа; 
Астрель, 2017. 

культура. 2 класс: учебник. 

— М.: Дрофа; Астрель 
2 классе по учебнику 

«Физическая культура». 

— М.: Дрофа; Астрель 

2 классе по учебнику 

«Физическая культура». 

— М.: Дрофа; Астрель 

3 Физическая культура: 
рабочая программа. 1— 

4 классы: учебно-
методическое пособие/ 
Т. С. Лисицкая, Л. А. 
Новикова. — М.: 
Дрофа; Астрель, 2017. 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Физическая 

культура. 3-4 класс: 

учебник. — М.: Дрофа; 

Астрель 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Обучение в 3 

классе по учебнику 

«Физическая культура». 

— М.: Дрофа; Астрель 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Обучение в 3 

классе по учебнику 

«Физическая культура». 

— М.: Дрофа; Астрель 

4 Физическая культура: 

рабочая программа. 1— 

4 классы: учебно-

методическое пособие/ 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. — М.: 
Дрофа; Астрель, 2017. 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Физическая 

культура. 3-4 класс: 

учебник. — М.: Дрофа; 

Астрель 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Обучение в 4 

классе по учебнику 

«Физическая культура». 

— М.: Дрофа; Астрель 

Т. С. Лисицкая, Л. А. 

Новикова. Обучение в 4 

классе по учебнику 

«Физическая культура». 

— М.: Дрофа; Астрель 

1 Физическая культура. 
Рабочие программы. 

Предметная линия 
учебников А.П. 
Матвеева 1 - 4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / А.П. 

Матвеев. - 3-е изд. - М.: 
Просвещение, 2020. 

А.П. Матвеев. Физическая 
культура 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных 
организаций. Москва 
«Просвещение» 2012 

А.П. Матвеев. Уроки 
физической культуры. 

Методические 
рекомендации 1 -4 
классы. Москва 
«Просвещение» 2014 
school russia.prosv.ru 

А.П. Матвеев. Уроки 
физической культуры. 

Методические 
рекомендации 1 -4 
классы. Москва 
«Просвещение» 2014 
school russia.prosv.ru 

2 Физическая культура. 

Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников А.П. 
Матвеева 1 - 4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 

учреждений / А.П. 
Матвеев. - 3-е изд. - М.: 
Просвещение, 2020. 

А.П. Матвеев. Физическая 

культура 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2012 

А.П. Матвеев. Уроки 

физической культуры. 
Методические 
рекомендации 1 -4 
классы. Москва 
«Просвещение» 2014 
school russia.prosv.ru 

А.П. Матвеев. Уроки 

физической культуры. 
Методические 
рекомендации 1 -4 
классы. Москва 
«Просвещение» 2014 
school russia.prosv.ru 

3 Физическая культура. 

Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников А.П. 
Матвеева 1 - 4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 

учреждений / А.П. 
Матвеев. - 3-е изд. - М.: 
Просвещение, 2020. 

А.П. Матвеев. Физическая 

культура 3-4 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2012 

А.П. Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические 

рекомендации 1 -4 

классы. Москва 

«Просвещение» 2014 

school russia.prosv.ru 

А.П. Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические 

рекомендации 1 -4 

классы. Москва 

«Просвещение» 2014 

school russia.prosv.ru 

4 Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.П. 

Матвеева 1 - 4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А.П. 

Матвеев. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

А.П. Матвеев. Физическая 

культура 3-4 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2012 

А А.П. Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические 

рекомендации 1 -4 

классы. Москва 

«Просвещение» 2014 

school russia.prosv.ru 

А.П. Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические 

рекомендации 1 -4 

классы. Москва 

«Просвещение» 2014 

school russia.prosv.ru 

 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

   

4 Основы духовно- 

нравственной культуры 
Костюкова Т. А., 

Воскресенский О. В., 
Каиль И. Н., Петухова 

В. В., Процкая С. А. и 
Каиль И. Н., Петухова В. 

В., Процкая С. А. и 

http://www.school-russia.prosv.ru/
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 41 условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 
народов России. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Составители: Т. 
Д. Шапошникова, К. В. 
Савченко, М.: Дрофа, 
2012, раздел «Основы 

православной 
культуры» данного 
курса написан авторами 
Т. А. Костюковой, О. В. 
Воскресенским, К. В. 
Савченко, Т. Д. 

Шапошниковой и др. 

Савченко К. В. И др. 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры. 

Учебник для 4 класса 
общеобразовательных 
организаций. Москва. 
Дрофа, 2012 

др. Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 

культуры. 4 класс (4— 
5 классы). 
Методическое пособие 
для учителя. Москва. 
Дрофа, 2012 

др. Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры. 
4 класс (4—5 классы). 

Методическое пособие 
для учителя. Москва. 
Дрофа, 2012 

4 Основы религиозных 

культур и светской 
этики. Сборник рабочих 
программ. 4 класс: А. Я. 
Данилюк, Т. В. 
Емельянова, О. Н. 
Марченко и др., М.: 

Просвещение, 2019. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 
Основы мировых 
религиозных культур. 4 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций с приложением 

на электронном носителе / 
А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, 
Е. С. Токарева, А. А. 
Ярлыкапов. — М.: 
Просвещение, 2014. 

Мацияка Е. В. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 
4 класс. Методическое 

пособие для учителя. 

Москва. Просвещение. 

2017. 
school russia.prosv.ru 

Мацияка Е. В. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4 класс. 

Методическое пособие 

для учителя. Москва. 

Просвещение. 2017. 

school russia.prosv.ru 

4 Основы религиозных 

культур и светской 
этики. Сборник рабочих 
программ. 4 класс: А. Я. 
Данилюк, Т. В. 
Емельянова, О. Н. 
Марченко и др., М.: 

Просвещение, 2019. 

Шемшурина А. И. Основы 

религиозных культур и 
светской этики. Основы 
светской этики. 4 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
организаций. М.: 

Просвещение, 2014. 

Шемшурина А. И. 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы светской 
этики. Методическое 
пособие. 4 класс: 
пособие для учителей 

общеобразовательных 
организаций. Москва. 
Просвещение. 2015. 
school russia.prosv.ru 
Основы религиозных 
культур и светской 

этики: Книга для 
учителя / Б. Х. 
Бгажноков, О. В. 
Воскресенский, А. В. 
Глоцер и др./под 
редакцией В. А. 

Тишкова, Т. Д. 
Шипошниковой. — М.: 
Просвещение, 2013. 

Шемшурина А. И. 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы светской 
этики. Методическое 
пособие. 4 класс: 
пособие для учителей 

общеобразовательных 
организаций. Москва. 
Просвещение. 2015. 
school russia.prosv.ru 
Основы религиозных 
культур и светской 

этики: Книга для 
учителя / Б. Х. 
Бгажноков, О. В. 
Воскресенский, А. В. 
Глоцер и др./под 
редакцией В. А. 

Тишкова, Т. Д. 
Шипошниковой. — М.: 
Просвещение, 2013. 
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- учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также 

целям и задачам АООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми участниками образовательных 

отношений 

- внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего законодательства; 
- качественное правовое обеспечение всех направлений 
деятельности основной школы в соответствии с АООП; 
- правовое просвещение участников образовательных отношений 

2 Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 
учитывающего разные формы 
учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и полидеятельностное 
пространство, динамического 
расписания учебных занятий 

- эффективная система управленческой деятельности; 
- реализация плана ВСОКО. 
- реализация планов работы предметных МО, специалистов; 

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать АООП (по 
квалификации, по опыту, наличие 
званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для работы; 
- повышение квалификации педагогических работников; 
- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; 
- эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 
4 Обоснованное и эффективное 

Использование информационной 
среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных ресурсов, 
мобильных компьютерных классов, 
владение педагогами ИКТ-
технологиями) в образовательной 

деятельности 

- приобретение цифровых образовательных ресурсов; 
- реализация графика использования мобильных компьютерных 
классов; 
- повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников по программам информатизации образовательного 
пространства; 
- качественная организация работы официального сайта. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательной деятельности при 
реализации АООП; участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 

- реализация плана ВСОКО 
- эффективная реализация положений системы оценки 
образовательных достижений учащихся; 

- соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным 
нормам образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов государственно- 
общественного управления в соответствии с нормативными 
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Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений: администрации, педагогических 

работников, учащихся, родителей, социальных партнеров. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР _______________________________________________  

 

 образовательной деятельности документами. 
6 Обоснование использования ПМО 

для реализации задач АООП; наличие 
и оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, 
частота их использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 
- аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра учебных 

кабинетов; 
- эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

7 Соответствие материально-
технических условий гигиеническим 
требованиям; обеспеченность 
образовательной деятельности 
необходимыми помещениями и 
оборудованием 

- эффективное распределение средств субвенции; 
- привлечение внебюджетных средств, в том числе за счет 
реализации платных образовательных услуг. 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

1. Нормативная база 1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
По мере необходимости 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФПУ 

Имеется 

3. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

4. Разработка и (или) корректировка: 
- адаптированной основной образовательной программы; 
- учебного плана (в т. ч. индивидуальных учебных планов); 
- рабочих программ учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей деятельности, курсов 
внеурочной деятельности; 
- годового календарного учебного графика; 
- плана внеурочной деятельности обучающихся; 
- определение программно-методического обеспечения на 
следующий учебный год 

Ежегодно 

2. Финансовое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
Ежегодно 

3. Организационное 

обеспечение ФГОС НОО 
1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы 
и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

По мере необходимости 

3. Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Кадровое 

обеспечение 
1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 
Постоянно 
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Контроль состояния системы условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Реализация адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

требует построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно - 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и 

развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной деятельности. 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки 

качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнических 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют директор, заместители директора, 

руководитель кафедры, учителя первой и высшей квалификационной категории. Оценка имеющихся 

условий производится научно-методическим советом. 

Директор закрепляет обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, 

необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные лица проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности отражаются в 

управленческих справках, содержащих предложения по принятию решений, направленных на 

повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа принимают 

решения, направленные на улучшение условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, 

составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

реализации ФГОС НОО 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

школы 

Ежегодно 

5. Информацион ное 

обеспечение 
1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Постоянно 

реализации ФГОС НОО 2. Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Постоянно 

 
3. Обеспечение самообследования, в т. ч. о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Ежегодно 

6. Материально-
техническое 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Ежегодно 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 
2.Обеспечение соответствия материально-технической базы 

школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Постоянно, по мере 
поступления 
финансирования 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Постоянно 

 
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарному режиму, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Постоянно 

 
5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

 
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

 
7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Имеется 
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№ Объект контроля Ответственный Периодичность 
1. Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

1.1. Анализ правовых актов РФ, локальных актов 

регламентирующих реализацию ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и внесение изменений в АООП НОО 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 
2.1. Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 
Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

Ежегодно 
(август) 

2.2. Исполнение плана - графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников гимназии 
Заместители директора 

по УВР 
Ежегодно 

2.3. Реализация плана научно - методической работы по реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

Ежегодно (май) 

3. Контроль психолого - педагогических условий реализации Стандарта 
3.1. Качество реализации основных направлений деятельности 

ППМС-службы 
Заместители директора 
по УВР, ВР 

Ежегодно (май) 

3.2. Качество реализации системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Заместители директора 
по УВР, ВР 

Ежегодно (апрель 

- май) 

4. Контроль финансовых условий реализации Стандарта 
4.1. Выделение объема расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов 
Директор, главный 

бухгалтер, заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 
(сентябрь) 

4.2. Наличие локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера 

премирования 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

Ежегодно 
(август) 

5. Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта 
5.1. Качество информационных материалов и образовательных 

ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

Ежегодно 
(апрель) 

5.2. Соответствие УМК по всем предметам учебного плана 
Федеральному перечню учебников 

Заместители директора 
по УВР 

Ежегодно 
(февраль) 

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта 
6.1 Наличие необходимого материально - технического оснащения 

для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Директор, заместитель 

директора по УВР, АХР, 
зав. БИЦ 

1 раз в год 
(август 
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